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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) МБОУ « СОШ
№9»: обеспечение выполнения требований ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья;

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

обучающихся с РАС;
создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение

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

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС;

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и
развитии внутришкольной среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения
обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта,
знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

Общая характеристика.

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.
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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 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
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эмоционального, интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач
требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и
постепенную адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними,
обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять
требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития
обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной
программы.

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного
контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого,
стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их
аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В
сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии
взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы жизни, и
максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде:
избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут
проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей,
они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, может привести к
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
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умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается
результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к
отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии,
ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях,
связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и
фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального
развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и
прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех
трудностях, их социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в
случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения,
позволяющего им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов
и сформировать навыки социального поведения.

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

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как
защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость,
тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного
взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно 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 с 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
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фактора - качества предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по
себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического
спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных
заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС
могут быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут
отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития.
Решение о выборе АООП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях
целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей
картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение
аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие
открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных
для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным
образовательным потребностям.

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС,
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
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ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в
процесс начального школьного обучения;

выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех,
где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по
возможности, включает все остальные;

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной
бытовой беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением
туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он
не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу
обычно мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки
должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-
бытовых навыков;

необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в
классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться
за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,
поделиться впечатлениями;

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;



9

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.

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
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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 АООП НОО 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.

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
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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 может осуществляться на основании применения метода
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на
основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы
определяется образовательной организацией и включает 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

образовательная организация 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.
Пример представлен в таблице:

Критерий Параметры оценки Индикаторы

Владение навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами социального
взаимодействия (то есть
самой формой поведения,
его социальным рисунком),
в том числе с
использованием
информационных
технологий

способность применять
адекватные способы
поведения в разных
ситуациях

способность обращаться за
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помощью

сформированность
навыков коммуникации
со сверстниками

способность инициировать и
поддерживать
коммуникацию со
сверстниками

способность применять
адекватные способы
поведения в разных
ситуациях

способность обращаться за
помощью

владение средствами
коммуникации

способность использовать
разнообразные средства
коммуникации согласно
ситуации

адекватность применения
ритуалов социального
взаимодействия

способность правильно
применить ритуалы
социального взаимодействия
согласно ситуации

3) систему бальной оценки результатов;
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 сформированности 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
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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.

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.

2.  Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС
(вариант 8.2)

2.1. Рабочие программы учебных предметов.

Русский язык.

180.1.1. 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
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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.

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 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



15

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.

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
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"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.
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.
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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;
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.
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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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету

"Русский язык" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования
должны отражать:

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и
образовательных задач;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи, стремления к улучшению качества собственной речи;

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими
навыками.

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский
язык" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют
ФГОС начального общего образования за исключением таких, формирование которых
является длительным и сложным процессом в связи с особенностями развития
обучающихся с РАС, а именно:

готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою;
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности.
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык"

для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения

других людей;
принятия и освоения своей социальной роли;
формирования и развития мотивов учебной деятельности;
освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия;
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

ситуациях взаимодействия;
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

(представления об 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).

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 "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
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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.

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 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.
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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), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.

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;
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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:

готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности.
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное

чтение" для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения

других людей;
принятия и освоения своей социальной роли;
формирования и развития мотивов учебной деятельности;
овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия;
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

ситуациях взаимодействия;
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том
числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности).
. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
(Английский язык. Рабочие программы 2-4 классы, пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.
Колесникова, Н.В.Языкова, - М.: Дрофа 2015)

Планируемые результаты освоения предмета
Работа по учебно-методическому комплексу O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой
“Rainbow English” призвана обеспечить достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
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Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского
языка в жизни современного человека и его важности для современного
поликультурного мира.  Школьники приобретают начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English”
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой позволяет заложить основы коммуникативной
культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать
личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя
имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание
обучения представлено в учебнометодических комплексах занимательно и наглядно, с
учетом возрастных особенностей младших школьников.

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию
у обучающихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого
языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить
желание изучать иностранный язык в будущем.

Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть
формированию универсальных учебных действий.

Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться,
приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность,
осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов.
Способы презентации нового языкового материала показывают обучающимся, каким
образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью
выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в
данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных
универсальных учебных действий, а именно:
- формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- овладению монологической и диалогической формами речи;
- инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении
информации, управлению своим речевым поведением;
- управлению своим речевым поведением.

Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей

программы являются:
- формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и
письменной речи и аудировании;
- приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и
орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;
- - знакомство с общими сведениями о странах.

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без
отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в
баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по
результатам выполнения практических работ. Ожидается, что выпускники начальной
школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка.

Планируемые результаты изучения курса английского языка
Владеть компетенциями:
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речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании,
говорении, чтении и письме);
языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами,  сферами и
ситуациями общения;
социокультурной компетенцией — готовностью и способностью обучающихся
строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны
изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы;
компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств;
учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием
современных информационных технологий.
Речевая компетенция
Говорение
Выпускник научится:
· участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
· составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
· рассказывать о себе, своей семье, друге;
· кратко излагать содержание прочитанного текста;
· называть время;
· говорить о том, что хорошо, а что плохо;
· оценивать выполняемую деятельность;
· уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие

описания;
· говорить о физическом состоянии человека;
· высказывать свое отношение к предметам, людям и животным;
· обсуждать времена года.
Аудирование
Выпускник научится:
· понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально / невербально реагировать на услышанное;
· понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;
· использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих

незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
· соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
· читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
· читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном

на изученном языковом материале;
· находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо и письменная речь
Выпускник научится:
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· выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
· в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
· писать поздравительную открытку (с опорой на образец);
· писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник начальной школы научится:
· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-
буквенные соответствия;
· пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
· списывать текст;
· отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
· оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
- находить в тексте слова с заданным звуком;
- вычленять дифтонги;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение
на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-    соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной
задачей;
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка;
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению
составляющих их основу;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок
слов;
- оперировать вопросительными словами в продуктивных видах речевой деятельности
(говорении и письме);
- оперировать в речи отрицательными предложениями;
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- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;
- оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б)
составным именным He is ten.; составным глагольным (I can swim. I like to swim.);
- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных;
- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях сравнения

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм;
- использовать вспомогательные глаголы для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;
- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually,
yesterday, tomorrow), степени и об- раза действия (very, well, badly, much, little);
- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий
- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые
неопределенные местоимения.

Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка,

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах,
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру
посредством изучаемого иностранного языка.

Компенсаторная компетенция
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность,

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или
звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить
слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).

Учебно-познавательная компетенция
Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование

следующих специальных учебных умений:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и
правил;
• вести словарь для записи новых слов;
• систематизировать слова по тематическому принципу;
• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура
предложения и т. д.);
• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной
задачи.

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах.
В познавательной сфере:
•умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении
самостоятельных письменных и устных высказываний;
умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например,
прогнозировать содержание текста по за головку, составлять план текста, выделять
основную ин- формацию).
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В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе
культуры мышления;
• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям
других народов.
В эстетической сфере:
• овладение элементарными средствами выражения чувств,эмоций и отношений на
иностранном языке;
• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами
культуры родной страны и страны изучаемого языка.
В трудовой сфере:
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд.

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому
языку по учебно-методическим комплексам серии "Rainbow English" для начальной
школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному
языку для начального общего образования у обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
• расширится лингвистический кругозор;
• будут заложены основы коммуникативной культуры;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык»;
• а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

Основное содержание учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:

2класс (68 часов)
Блок 1. Знакомство 7 ч.
Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. Знакомство
со странами изучаемого языка. Домашние животные.
Блок 2. Мир вокруг нас 8 ч.
Страны и города. Домашние животные.
Блок 3. Откуда мы родом 7 ч.
Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов
Блок 4. Эмоции. Оценка происходящего 8 ч.
Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы.
Блок 5. Семья 7 ч.
Семья. Предметы вокруг меня.
Блок 6. Люди и города 7 ч.
Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории.
Блок 7. Люди и их занятия 8 ч.
Профессии. Любимые занятия на досуге.
Блок 8. Мы считаем 7 ч.
Животные на ферме. Обозначение множественности. Выражение преференции.
Блок 9. Время и действия 9 ч.
Обозначение и выражение времени.

Тематический план 2 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
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1. Знакомство. 7ч
2. Мир вокруг нас 8ч
3. Откуда мы родом 7ч
4. Эмоции. Оценка происходящего 8ч
5. Семья 7ч
6. Люди и города 7ч
7. Люди и их занятия 8ч
8. Мы считаем 7ч
9. Время и действия 9ч

Итого: 68ч

3 класс (68 часов)
Блок 1. What We See and What We Have 8 часов
Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к
говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета
Блок 2
What We Like 8 часов
Способы выражения преференции в английском языке Повседневные занятия детей и
взрослых. Способности и возможности людей
Блок 3
What Colour? 8 часов
Цветовая палитра мира. Характеристика людей, животных и объектов неживой природы.
Наличие и отсутствие способностей осуществить ту или иную деятельность.
Блок 4
How Many? 8 часов
Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей,
животных и объектов неживой природы.
Блок 5
Happy Birthday! 8 часов
Семья и семейные традиции: празднование дня рождения
Блок 6
What’s Your Job? 8 часов
Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека.
Блок 7
Animals 8 часов
Мир
животных
Блок 8
Seasons and Months 8 часов
Времена года и погода
Повторение 4 часа

Тематический план 3 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Блок 1 What We See and What We Have 8ч
2. Блок 2 What We Like 8ч
3. Блок 3 What Colour? 8ч
4. Блок 4 How Many? 8ч
5. Блок 5 Happy Birthday! 8ч
6. Блок 6 What’s Your Job? 8ч
7. Блок 7 Animals 8ч
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8. Блок 8 Seasons and Months 8ч
9. Повторение 4ч

Итого: 68ч

4 класс (68 часов)
Блок 1. Meet John Barker and His Family 9 часов
Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон
и иные виды деятельности. Преференции Джона. Выражение категории обладания и её
отсутствия. Ежедневные занятия людей.
Блок 2. My Day 10 часов
Повседневные задания членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия людей в
момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро школьника.
Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев.
Блок 3. At Home 10 часов
Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты.
Строения на улице. Мебель.
Блок 4. I Go To School 9 часов
Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая.
Блок 5. I love Food 10 часов
Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной
столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике.
Блок 6. The Weather We Have 9 часов
Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода.
Блок 7. At the Weekend 11 часов
Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые выходные.
Выходные дни в семье Баркеров.

Тематический план 4 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Блок 1 Meet John Barker and His Family 9
2. Блок 2 My Day 10
3. Блок 3 At Home 10
4. Блок 4 I Go To School 9
5. Блок 5 I love Food 10
6. Блок 6 The Weather We Have 9
7. Блок 7 At the Weekend 11

Итого: 68ч
Рабочая программа по учебного предмета «Математика»
(Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций/[ Моро М. И. и др.]-4-е изд. доп.- М.: Просвещение, 2019)

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты

· Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным

· ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
· Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
· Целостное восприятие окружающего мира.
· Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
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· Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
· Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
· Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к

работе на результат.
Метапредметные результаты

· Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.

· Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

· Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

· Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
· Способность использовать знаково-символические средства представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебнопознавательных и практических задач.

· Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».

· Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

· Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

· Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.

· Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

· Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

· Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
· Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных
и пространственных отношений.

· Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы,
схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

· Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

· Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
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числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы
и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

Содержание учебного предмета
Числа и величины

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000.
Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя,
месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел,
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а
± 28, 8 • b, c : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, c : d (d Ф 0), вычисление их
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а,
0  • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.

Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше
на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход)
и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —
ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний,
равнобедренный
(равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для

выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние

геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр).  Точное и приближённое (с помощью палетки)  измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы,
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых
диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок
и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).

Тематическое  планирование
1 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов
1. Оценка сформированности элементарных

математических представлений
10

2. Подготовительный период 8
3. Изучение геометрических фигур 8
4. Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация. 28
5. Арифметические действия 40
6. Работа с текстовыми задачами. Работа с информацией 32

Итоговое повторение 6
Всего: 132

1 дополнительный класс
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№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Повторение.

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация.
8ч

2. Сложение и вычитание 10ч
3. Компоненты сложения и вычитания. Связь между

сложением и вычитанием 18ч
4. Числа от 11 до 20. Нумерация. 28ч
5. Арифметические действия в пределах 20 36ч
6. Закрепление.

Сложение и вычитание в пределах 20 32ч
Итого: 132ч

2 класс
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Числа от 1 до 100.  Нумерация. 16
2 Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание. 71
3. Числа от 1 до 100 Умножение и деление. 17
4. Числа от 1 до 100 Умножение и деление. Табличное

умножение и деление.
21

5. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во
2 классе».

10

6. Проверка знаний. 1
Всего: 136

3 класс
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8
2. Табличное умножение и деление. 56
3. Числа от 1 до 100 Внетабличное умножение и деление. 28
4. Числа от 1 до 1000. Нумерация 12
5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11
6. Умножение и деление 15
7.  Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в

3 классе».
5

8 Проверка знаний. 1
Всего: 136

4 класс
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 12
2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10
3. Величины 14
4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11
5. Умножение и деление. 79
6 Итоговое повторение. 8
7 Проверка знаний. 2

Всего: 136
Окружающий мир.

Пояснительная записка.
Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для
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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.

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.

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
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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 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
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девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма.  Гигиена:  уход за кожей,  ногтями,  волосами,
зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений
деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной,
нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание
состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

2. Человек и общество.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках
и народных традициях региона.

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность -
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого
и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения.
Уважение к чужому мнению.

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя,
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории
семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной
войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи
и верности.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры,
отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима
дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура
поведения в школе и других общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
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
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государственному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная

площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,

памятник Петру I  -  Медный всадник,  разводные мосты через Неву),  города Золотого
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира.
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4
(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте,
столица, главные достопримечательности.

3. Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с

незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого

человека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету

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

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия,
победы;

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение
доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных
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для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных
возможностей обучающегося).

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету
"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования
соответствуют ФГОС начального общего образования, за исключением:

готовности слушать собеседника и вести диалог;
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности.
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий

мир" для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения

других людей;
принятия и освоения своей социальной роли;
формирования и развития мотивов учебной деятельности;
овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия;
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

ситуациях взаимодействия;
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том
числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности).
Рабочая программа учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
Программы. 4-5 классы. Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики. М., «Просвещение»,
2013 год.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  включает
шесть модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору их родителей
(законных представителей) выбирают для изучения один.

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, должно обеспечить:

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;



40

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Планируемые результаты освоения предмета
Требования к личностным результатам:

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доения к истории и культуре всех народов;

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, а также находить средства её осуществления
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

— адекватное использование речевых средств и средств инфрмационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения понятиям;

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования разных точек зрения и права каждого иметь сосбтвенную; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий

—  определение общей цели и путей её достижения,  умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведении окружающих.

Требования к предметным результатам:
— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.



41

Содержание курса
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую
завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и
воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет
использовать его как самостоятельный учебный компонент.

Содержание каждого из шести модулей организовано в рамках тематических
разделов (уроков). Первый и последний из них являются общими для всех модулей.
Содержательные акценты первого раздела — духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества, последнего раздела — духовные традиции
многонационального народа России.

Изучая курс,  обучающийся в соответсвии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее
общими её характеристиками.

Учебный модуль «Основы православной культуры»,
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло
в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие
в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы. фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Столпы ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и как
устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья
в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его

учение. Буддийские святые. Будды. 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 календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
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главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского
народа. Пророки и праведники виудейской 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. Знакомство с еврейским календарём: 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.

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях
мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование 4 класс
Основы мировых религиозных культур

№
п/п

Тема  урока Кол-во
часов

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. - 17ч.
1. Россия – наша Родина. 1
2 Культура и религия. 1
3 Культура и религия. 1
4 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1
5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1
6 Священные книги  религий  мира. 1
7 Священные книги  религий  мира. 1
8. Хранители предания в религиях  мира. 1
9 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния, воздаяния. 1
10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния, воздаяния. 1
11 Человек в религиозных традициях мира. 1
12 Священные сооружения. 1
13 Священные сооружения. 1
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14 Искусство в религиозной культуре. 1
15 Искусство в религиозной культуре. 1
16 Творческие работы учащихся . 1
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.  -17 ч.
18. История религии России. 1
19. История религии России. 1
20. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1
21. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1
22. Паломничества и святыни. 1
23. Праздники и календари. 1
24. Праздники и календари. 1
25-26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1
27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1
28. Семья. 1
29. Долг, свобода, ответственность, труд. 1
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 1
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1

Основы православной культуры
№
п/п

Тема  урока Кол-во
часов

1. Россия – наша Родина. 1
2 Культура и религия. 1
3 Человек и Бог в православии. 1
4 Православная молитва. 1
5 Библия и Евангелие 1
6 Проповедь Христа 1
7 Христос и Его Крест. 1
8. Пасха. 1
9 Православное учение о человеке 1
10 Совесть и раскаяние. 1
11 Заповеди. 1
12 Милосердие и сострадание. 1
13 Золотое правило этики. 1
14 Храм. 1
15 Икона. 1
16 Творческие работы учащихся . 1
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1
18. Как христианство пришло на Русь. 1
19. Подвиг. 1
20. Заповеди блаженств. 1
21. Зачем творить добро? 1
22. Чудо в жизни христианина. 1
23. Православие о Божием суде. 1
24. Таинство Причастия 1
25 Монастырь. 1
26 Отношение христианина к природе. 1
27. Христианская семья. 1
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28. Защита Отечества 1
29. Христианин в труде. 1
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 1
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1

Основы исламской культуры
№
п/п

Тема  урока Кол-во
часов

1. Россия – наша Родина. 1
2 Колыбель ислама. 1
3 Пророк Мухаммад —основатель ислама. 1
4 Начало пророчества. 1
5 Чудесное путешествие пророка. 1
6 Хиджра. 1
7 Коран и Сунна. 1
8. Вера в Аллаха. 1
9 Божественные Писания. Посланники Бога. 1
10 Вера в Судный день и судьбу. 1
11 Обязанности мусульман. 1
12 Поклонение Аллаху. 1
13 Пост в месяц рамадан. 1
14 Пожертвование во имя Всевышнего. 1
15 Паломничество в Мекку. 1
16 Творческие работы учащихся . 1
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1
18. История ислама в России. 1
19. Нравственные ценности ислама. 1
20. Сотворение добра. 1
21. Дружба и взаимопомощь. 1
22. Семья в исламе. 1
23. Родители и дети. 1
24. Отношение К старшим. 1
25 Традиции гостеприимства. 1
26 Ценность и польза образования. 1
27. Ислам и наука. 1
28. Искусство ислама. 1
29. Праздники мусульман. 1
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 1
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1

Основы буддийской культуры
№
п/п

Тема  урока Кол-во
часов

1. Россия – наша Родина. 1
2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 1
3-4 Будда и его учение. 1
5-6 Буддийский священный канон «Трипитака» 1
7-8 Буддийская картина мира. 1
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9 Добро и зло. 1
10 Принцип ненасилия. 1
11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1
12 Сострадание и милосердие. 1
13 Отношение к природе. 1
14 Буддийские учители. 1
15 Семья в буддийской культуре и её ценности. 1
16 Творческие работы учащихся . 1
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1
18. Буддизм в России. 1
19. Путь духовного совершенствования. 1
20-21 Буддийское учение о добродетелях. 1
22. Буддийские символы. 1
23. Буддийские ритуалы и обряды 1
24. Буддийские святыни. 1
25 Буддийские священные сооружения. 1
26 Буддийский храм. 1
27. Буддийский календарь. 1
28. Буддийские праздники. 1
29. Искусство в буддийской культуре. 1
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 1
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1

Основы иудейской культуры
№
п/п

Тема  урока Кол-во
часов

1. Россия – наша Родина. 1
2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 1
3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило

Гиллеля».
1

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1
5 Патриархи еврейского народа. 1
6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 1
7 Исход из Египта. 1
8. Дарование Торы на горе Синай. 1
9-10 Пророки и праведники в иудейской культуре. 1
11 Храм в жизни иудеев. 1
12 Назначение синагоги и её устройство. 1
13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. 1
14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1
15 Добро и зло. 1
16 Творческие работы учащихся . 1
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1
18. Иудаизм в России. 1
19-20 Основные принципы иудаизма. 1
21. Милосердие, забота о слабых. 1
22. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 1
23. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 1
24. Еврейский дом-еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 1
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25 Eврейский календарь. 1
26-27 Еврейские праздники: их история и традиции. 1
28-29 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери

еврейского народа.
1

30. Любовь и уважение к Отечеству. 1
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 1
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1

Основы светской этики
№
п/п

Тема  урока Кол-во
часов

1. Россия – наша Родина. 1
2 Что такое светская этика. 1
3 Культура и мораль. 1
4 Особенности морали. 1
5-6 Добро и зло. 1
7-8 Добродетель и порок. 1
9 Свобода и моральный выбор человека. 1
10 Свобода и ответственность. 1
11 Моральный долг. 1
12 Справедливость. 1
13 Альтруизм и эгоизм. 1
14 Дружба. 1
15 Что значит быть моральным. 1
16 Творческие работы учащихся . 1
17 Творческие работы учащихся . Защита творческих работ. 1
18. Род и семья —исток нравственных отношений. 1
19. Нравственный поступок. 1
20. Золотое правило нравственности. 1
21. Стыд, вина и извинения. 1
22. Честь. 1
23. Совесть. 1
24-25 Образцы нравственности. 1
26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1
27. Этикет. 1
28. Семейные праздники. 1
29. Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1
30. Любовь и уважение к Отечеству. 1
31-32 Подготовка творческих проектов учащихся. 1
33-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»
(Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.
Критской: пособие для учителей общеобразоват. организаций. 1-4 классы. М.:
Просвещение, 2017)

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской
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православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства
России;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей,
религиозных конфессий;
• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса,
школы, города и др.;
• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества.

Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и
письменной форме;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия
на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной
доской и т. п.).
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-
нравственном развитии;
• формирование общего представления о музыкальной картине мира;
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности;
• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным
произведениям;
• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов,  воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств, 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. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки,
игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 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 приемы
музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно –
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные,
вариации, рондо и др.

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские
коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи(CD,DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской,
женский, смешанный. 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 Наименование раздела Кол-во часов
1. Музыка в жизни человека. 15
2. Основные закономерности музыкального искусства 10
3 Музыкальная картина мира 8

Итого: 33

1 дополнительный класс
№ п/п Раздел программы Количество часов

1. И Муза вечная со мной 9ч
2. Движение в музыке, изобразительность 7ч
3. О чем говорит музыка 9ч
4. Музыкальная речь 8ч

Итого: 33ч

2 класс
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов

1. Россия – Родина моя. 3
2. День, полный событий. 6
3. О России петь – что  стремиться в храм. 5
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
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5. В музыкальном театре. 5
6. В концертном зале. 5
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6

Итого: 34

3 класс
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов

1. Россия – Родина моя. 5
2. День, полный событий. 4
3. О России петь – что стремиться в храм 4
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
5. В музыкальном театре 6
6. В концертном зале. 6
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5

Итого: 34
4 класс

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов
1. Россия – Родина моя. 3
2. О России петь – что стремиться в храм… 4
3. День, полный событий. 6
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3
5. В концертном зале. 5
6. В музыкальном театре 6
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7

Итого: 34
Рабочая программа по учебному предмету Изобразительное искусство
(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М.
Неменского. —М. : Просвещение, 2019)

Планируемые результаты освоения предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета по программе «Изобразительное искусство»:
· чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
· уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и

мира в целом;
· понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого

отдельного человека;
· сформированность эстетических чувств, художественно -творческого мышления,

наблюдательности и фантазии;
· сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

· овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
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· умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;

· умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
· овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
· формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам;
· овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе

выполнения коллективной творческой работы;
· использование средств информационных технологий для решения различных учебно -

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;

· умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;

· умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;

· осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
· сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
· сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
· овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
· овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.);
· знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
· знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
· понимание образной природы искусства;
· эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
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· применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
· способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
· умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
· усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
· умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
· способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
· способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
· умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
· освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
· овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
· умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
· умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;
· изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;
· способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, - свидетелей нашей истории;
· умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание курса
Ты изображаешь, украшаешь и строишь

Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.  Мастер Изображения учит видеть.  Изображать можно
пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм
пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация.
Узоры, которые создали людям. Как украшает себя человек. Мастер Украшения
помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.  Строим город.  Все имеет свое строение.  Строим вещи.  Город,  в
котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена
года. Здравствуй, лето! Урок любования.   (обобщение темы).

Искусство и ты
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Чем и как работает художник?
Три основных цвета –красный, синий, желтый. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные
мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности
аппликации. Выразительные возможности графических материалов.
 Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности
бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность.
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера
Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).
О чём говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера  животных.
Изображение характера человека : женский образ.   Изображение характера человека :
мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят
украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои
чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  Тихие  и звонкие цвета. Что
такое  ритм линий.  Характер линий. Ритм пятен . Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок
года.

Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.  Посуда у тебя дома.  Обои и шторы в твоем доме.  Мамин платок.  Твои
книжки.  Открытки. Труд художника для твоего  дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды.  Волшебные
фонари. Витрины.  Удивительный транспорт. Труд  художника для твоего  города (села)
(обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник
в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.  Картина -особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет.
Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).

Каждый народ - художник (Изображение, украшение, постройка
В творчестве народов всей земли)

Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. Народные
праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники.
Новгород.  Псков.  Владимир и Суздаль.  Москва.  Узорочье теремов.  Пир в теремных
палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и
степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.  Мудрость старости. Сопереживание. Герои- защитники. Юность и
надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).
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Тематическое планирование
1 класс

№ п/п Раздел программы Кол-во часов
1. Виды художественной деятельности. 8ч
2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 7ч
3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 10ч
4. Опыт художественно-творческой деятельности 8ч

Итого: 33ч

1 дополнительный класс
№п/п Наименование раздела Кол-во часов

1 Ты учишься изображать 9
2 Ты украшаешь 8
3 Ты строишь 11
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг

другу
5

Итого: 33

2 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 Как и чем работает художник? 8
2 Реальность и фантазия 7
3 О чём говорит искусство 11
4 Как говорит искусство 8

Итого: 34
3 класс

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
1 Искусство в твоём доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 8

Итого: 34

4 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей земли 7
3 Каждый народ –художник 11
4 Искусство объединяет народы 8

Итого: 34
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
(Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников
Е.А.Лутцевой и др. Система "Школа России". 1-4 классы.- М.:Просвещение,2019)

Планируемые результаты освоения предмета
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально - личностных позиций,
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам,
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,
чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность,
самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,
толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его
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результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса,так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения
практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата),
развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации,
обобщения, установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное
и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки
сотрудничества).
Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных
представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно -
преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание;
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно - конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирование и организации; приобретение первоначальных знаний о
правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно - познавательных задач.

Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека ; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно - прикладного искусства и др. разных народов
России и мира).

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).

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). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация,
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности —  изделия,  которые могут быть использованы для оказания услуг,  для
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
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оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. 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 и
замена 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, технологической
документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов
России (растительный, геометрический и другой орнамент).

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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.
3. Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
4. Практика работы на компьютере

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 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, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на
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электронных носителях (CD/DVD).
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. Освоение программ Word, Power Point.

Тематическое планирование
1 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы

культуры труда и самообслуживание
6

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты

16

3. Конструирование и моделирование 8
4. Практика работы на компьютере 3

Итого: 33

1 дополнительный класс
№ п/п Раздел программы Количество часов

1. Давайте познакомимся 3ч
2. Человек и земля 21ч
3. Человек и вода 3ч
4. Человек и воздух 3ч
5. Человек и информация 3ч

Итого: 33ч
2 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Художественная мастерская 10
2. Чертежная мастерская 7
3. Конструкторская мастерская 9
4. Рукодельная мастерская 8

Итого: 34
3 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Информационная мастерская 5
2. Мастерская скульптора 3
3. Мастерская рукодельницы 10
4. Мастерская инженеров-конструкторов, строителей,

декораторов
11

5. Мастерская кукольника 5
Итого: 34

4 класс
№ п/п Раздел программы Количество часов

1. Информационный центр 4
2. Проект «Дружный класс» 3
3.  Студия «Реклама» 4
4. Студия «Декор интерьера» 5
5. Новогодняя студия 3
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6. Студия «Мода» 8
7. Студия «Подарки» 2
8. Студия «Игрушки» 5

Итого: 34
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
(Физическая культура. Программы 1-4 класс. В.И.Лях. М.: Просвещение, 2020)

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты
 - формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 - развитие эстетических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимании и сопереживания чувствам других людей;
 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результатов;
 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интереса сторон и
сотрудничестве;
 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе
изучения данного предмета  опыт деятельности по получению нового знания, его
преобразованию, применению и отражают:

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие человека, о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя гимнастика и т. д.);

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья,
показателями основных физических качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости);

- взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и
соревнований;
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- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
качественном уровне; характеристику признаков технического исполнения;

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой
и соревновательной деятельности.

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
- планировать занятия физическим упражнениями в режиме дня, использовать средства

культуры в поведении своего отдыха, досуга;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и

значение в жизни человека;
- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического

развития и физической подготовленности человека;
- измерять индивидуальные показатели физического развития и развития основных

физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстниками при

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;

- организовать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные
соревнования, осуществлять их объективное судейство;

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;

- организовать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком

качественном уровне;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и

соревновательной деятельности;
- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,

в различных условиях.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
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проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки,
прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя

ногами перемах,  согнув ноги,  в вис сзади согнувшись,  опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 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 цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;

торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами

акробатики: 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.
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Баскетбол:  специальные передвижения без мяча;  ведение мяча;  броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого

шага,  глубоких выпадов,  в приседе,  со взмахом ногами;  наклоны вперёд,  назад,  в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие
типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 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 с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса
тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением
в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и
лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и
левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-
вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска
партнёра в парах.

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; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из
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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; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в

движении, прыжком с опорой на палки); 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.

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разно образных занятий

физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
выносливости, гибкости, координации.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности

     Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
         Физическое совершенствование



63

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы.  Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев;  2)  кувырок вперёд в упор присев,  кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине', висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения:  на одной ноге и на 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 неподвижную мишень и на дальность.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию движений.
На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры,
включающие упражнения на выносливость и координацию движений.

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка
мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого

шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахами нога ми; наклоны вперёд, назад, в сторону
в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической пал кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой
и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы
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упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах),
прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых
препятствий; передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками
в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну
с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах);
жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной
опоре с фиксацией положения); жонглирование мелкими пред метами в процессе
передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;
передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным
ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении
(передвижение правым и левым боком, вперёд и назад).
' Данный материал используется для развития основных физических качеств и
планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики про хождения раздела,
посвящённого двигательным действиям и навыкам.
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 и коррекции мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с пере меной опоры
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в
работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей,
эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя, лёжа, согнувшись; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой, на месте вверх и с поворотами
вправо и влево); прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя о гимнастический мостик;
комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы
избирательной направленности на отдельные мышечные группы.
На материале лёгкой атлетики

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;
бег с горки в максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в
стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений,
с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу).

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
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уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на
15—20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений,  метание набивных мячей (1—2 кг)  одной 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 и с
продвижением вперёд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание на горку из матов и после дующее спрыгивание с неё.
На материале лыжных гонок

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на
месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов;
спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время
спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме
умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности,
с ускорениями; про хождение тренировочных дистанций.

Тематический план
1 класс

Название раздела Всего часов
1.Основы знаний о физической культуре. В процессе урока
2. Легкая атлетика. 28ч
3. Гимнастика с элементами акробатики. 25ч
4. Лыжная подготовка. 21ч
5. Подвижные и спортивные игры. 25ч
Итого: 99ч

1 дополнительный класс
Название раздела Всего часов

1.Основы знаний о физической культуре. В процессе урока
2. Легкоатлетические упражнения. 28ч
3. Гимнастика с элементами акробатики. 25ч
4. Лыжная подготовка. 21ч
5. Подвижные и спортивные игры. 25ч
Итого: 99ч

2 класс
№
п\п

Название раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока
2 Легкая атлетика 29ч
3 Гимнастика с элементами акробатики 26ч
4 Лыжная подготовка 21ч
5 Подвижные и спортивные игры. 26ч

Итого 102ч

3 класс
№ Название раздела Количество часов
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п\п
1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока
2 Подвижные игры. 26ч
3 Гимнастика с элементами акробатики 26ч
4 Лыжная подготовка 21ч
5 Легкоатлетические упражнения. 29ч

Итого 102ч

4 класс
№
п\п

Название раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре. В процессе урока
2 Легкая атлетика 29ч
3 Гимнастика с элементами акробатики 26ч
4 Лыжная подготовка 21ч
5 Подвижные  игры. 26ч

Итого 102ч
Рабочая программа учебного курса «Тайны русского языка» 1-4 класс

Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
· Эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
· эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать

другим людям, сопереживать;
· чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,

стремиться к совершенствованию собственной речи;
· любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
· интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
· интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
· интерес к изучению языка;
· осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
· самостоятельно формулировать тему и цели урока;
· составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
· работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
· в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
· перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую

(составлять план, таблицу, схему);
· пользоваться словарями, справочниками;
· осуществлять анализ и синтез;
· устанавливать причинно-следственные связи;
· строить рассуждения;

Коммуникативные УУД:
· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
· высказывать и обосновывать свою точку зрения;
· слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым

корректировать свою точку зрения;
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· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
· задавать вопросы.

Содержание учебного курса
1 класс

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-
ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)
Игры «Слова - братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний».
Головоломка «Ягоды».
Рассказ «Снежные слова».
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.)
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о
волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу».
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе - злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание
и чистописание. Парад Добрых слов.
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве
русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.
Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)
Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся
слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.
Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч)
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с
орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры
«Волшебный колодец», «Помоги Р».
Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.)
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка
«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные
буквы».
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание
картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника».
Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать
и считать. Головоломка «Заколдованные слова»
Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита.
Разгадывание ребусов.
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок.
Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.)
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание
головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово».
Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота»,
«Найди пару». Рассказ учителя о речи.
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)
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Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати
буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток».
Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.)
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению.
Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова - синонимы.
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)
Слова - омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов.
Головоломка.
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова - омофоны. Прослушивание стихов и работа
по их содержанию. Игры со словами - двойниками.
Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки - каламбуры. Сценки
«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.
Тема 24. Конкурс знатоков. (1ч.)
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знатоков». Головоломка «дай
толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.
Тема 25. Новое представление. (1ч.)
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей».
Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова - синонимы (рассказ учителя). Сценка
«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».
Тема 26. Необычный урок.(1ч.)
Головоломка «Все слова на А». Слова - антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!»
со словами - антонимами.
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с
антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.
Тема 29-30. К словам - родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных
слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём.
Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино».
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)
Устаревшие слова - архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов.
Тема 32. Полёт в будущее. (1ч.)
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка
«Вгостилёт».
Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами,
омонимам. Инсценирование рассказов.

2 класс
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)
Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий
угол, медвежья услуга». Сигналы - символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок -
«напоминалок».
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.)
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано
первое письмо». Иероглифы - «священные знаки.
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица?
Творческое задание «Придумай свой алфавит».
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Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.)
Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и
Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения
Н.Матвеева «Путаница».
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим
дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие
«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква
- помощница. Буквы - актёры.
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.)
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные
упражнения.
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.)
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».
Тема 12 - 13. Опасные согласные. (2 ч.)
Звуки - «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции.
Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто
последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов».
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.)
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот!
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)
Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но ... не всегда! Игры со
словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные
упражнения.
Тема 17 - 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)
Песенки - «напоминай-ки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра
«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.
Тема 19 - 20. Волшебное средство - «самоинструкция».(2 ч.)
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции.
Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели
домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий
пересказ. Тема 21. Память и грамотность.(1ч.)
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка
для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа.
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй
слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.Тема 23. Где же
хранятся слова?(1ч.)
Копилки слов.  Как найти слово в словаре?  Лингвистика -  наука о языке.  Работа со
словарями.
Тема 24 - 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С.
Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные
упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная
приставка -с. Самые трудные (пре- и при-). Песенка - «напоминай-ка». Игры и
упражнения с приставками.
Тема 27. Слова - «родственники».(1ч.)
корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто
больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.
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Тема 28 - 30. Кто командует корнями?(2ч.)
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай
их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим
именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует
смысл.
Тема 31 - 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч».
Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра - собирание слов. Пересказ текста.
Тренировочные упражнения.
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. Тренировочные
упражнения.
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)

3 класс
Тема 1.Сказочное царство слов.
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного
народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия,
мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок .
Тема 2-3.Путешествие в страну слов.
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с
рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово»
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.
Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов
буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады.
Рассказ –загадка.
Тема 6-7.В гостях у слов родственников.
Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с
заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников.
Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов.
Выбор из стихотворений слов- родственников.
Тема 8-9. Добрые слова
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со
стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с
текстами на данную тему.
Тема 10.Экскурсия в прошлое
Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов.
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12.Новые слова в русском языке
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке.
Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.
Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова-
пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов –
пришельцев. Игра «Шесть и шесть».
Тема 14-15.Синонимы в русском языке
Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в
слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте.
Тема 16.Слова- антонимы
Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке.
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением
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В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов-
антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.
Тема17.Слова- омонимы
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18.Крылатые слова
Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых
выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном
значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В.
Орлова «Ни пуха ни пера».
Тема 19-20.В королевстве ошибок.
Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22.В стране Сочинителей
Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным
рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .
Тема 23-24.Искусство красноречия.
Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ.
Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25. Праздник творчества и игры
Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры,
направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы».
Тема 26-27.Трудные слова.
Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение
упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной
литературы и произведений устного народного творчества.
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы.
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами,
использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий
«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ).
Тема 30-31.Шарады и логогрифы
Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание
шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.
Тема32.Откуда пришли наши имена.
Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя».
Дидактическая игра «Составь имя».
Тема 33. Занимательное словообразование
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово
задумано?». Шарады.
Тема 34. КВН по русскому языку.
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.

4 класс
Фонетика и орфоэпия (7 часов)
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение
знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями
«орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая
орфоэпические нормы.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)
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Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма,
с этапом развития письменности - фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках.
Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.)
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ
учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Тема 4. Звучащая строка. (1ч.)
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство
с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического
слуха. Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением
слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами.
Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с
героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка
ударений в словах.
Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о звукоподражаниях». (1ч.)
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с
образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие
культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика».
Лексикология (27 часов)
Тема 8. Имена вещей. (1ч.)
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с
толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся.
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими
словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли
энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться
различными словарями.
Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы
и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие
многозначных слов и слов- омонимов».
Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными
толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке.
Тема 12. Многозначность слова. (1ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового
словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с
толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов».
Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории
слов. (1ч.)
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического
словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями.
Определение первоисточников слова.
Тема 14. Об одном и том же - разными словами. (1ч.)
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и
правильным употреблением их в речи.
Тема 15. Как возникают названия. (1ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие
«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.
Тема 16. Слова - антиподы. (1ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится
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понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем
антонимов русского языка».
Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.)
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в
речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение
Кроша». Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов.
Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и
определением значения этих слов.
Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина
и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов.
Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие
«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в
произведениях А. С. Пушкина.
Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения»  и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и
крылатых выражений в произведениях А. С.Пушкина. Работа по обогащению словарного
запаса учащихся.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина.
Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные
неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А.
С. Пушкина.
Тема 23. Слова уходящие и слова - новички. (1ч.)
Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами-
новичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи.
Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с
созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со
словарем.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен,
с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать
значение древнерусских имен.
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их
образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи
. Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.)
Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и
способы их образования.
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)
Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами словарей паронимов.
Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы
в устной и письменной речи.
Тема 29. Словарь- грамотей. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.
Тема 30. Научная этимология. (1ч.)
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Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение
этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка»,
«запонка» и «запятая».Работа с этимологическим словарем.
Тема 31. Какие бывают имена? (1ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси.
Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных.
Работа со словарями.
Тема32. Древнерусские имена. (1ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим
словарем.
Тема33. Отчество и фамилия. (1ч.)
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой
«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С.
Михалкова.
Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении.
Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая
номинация»

Тематическое планирование
1 класс

№ Название темы или раздела Количество часов
1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1
2 В страну слов. Первые встречи. 1
3 К тайнам волшебных слов. 2
4 Выбор друзей в Стране Слов 1
5 К несметным сокровищам Станы Слов. 1
6 Чудесные превращения слов. 1
7 В гости к Алфавиту. 2
8 К тайнам звуков и букв. 1
9 Встреча с Радугой. 1
10 В Страну Говорящих Скал. 1
11 В глубь веков на Машине времени. 1
12 В Королевстве ошибок. 1
13 В Страну Слогов. 1
14 Неожиданная остановка в пути. 1
15 В удивительном городе Неслове. 1
16 Чудеса в Стране Слов. 2
17 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1
18 На карнавале слов. 2
19 В Театре близнецов. 1
20 Конкурс знатоков. 1
21 Новое представление. 1
22 Необычный урок. 1
23 Следопыты развлекают гостей. 1
24 В Клубе весёлых человечков. 1
25 К словам - родственникам. Почему их так назвали? 2
26 Экскурсия в прошлое. 1
27 Полёт в будущее. 1
27 Итоговое занятие. 1

Итого: 33ч
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2 класс
№ Название темы или раздела Количество часов
1 Как обходились без письма? 1
2 Древние письмена. 1
3 Как возникла наша письменность? 1
4 Меня зовут Фонема. 2
5 Для всех ли фонем есть буквы? 2
6 «Ошибкоопасные» места 1
7 Тайны фонемы 1
8 Опасные согласные 2
9 На сцене гласные 1
10 «Фонемы повелевают буквами» 1
11 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1
12 Ваши старые знакомые 1
13 Правила о непроизносимых согласных 2
14 Волшебное средство - «самоинструкция» 2
15 Строительная работа морфем 1
16 Где же хранятся слова? 2
17 Поговорим обо всех приставках сразу 2
18 Слова - «родственники» 2
19 Кто командует корнями? 3
20 «Не лезьте за словом в карман!» 2
21 «Пересаженные» корни 2
22 Итоговое занятие 1

Итого: 34ч

3 класс
№ Название темы или раздела Количество часов
1 Сказочное царство слово 1
2 Путешествие в страну слов 2
3 Чудесные превращения слов 2
4 В гостях у слов родственников 2
5 Добрые слова 2
6 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1
7 Новые слова в русском языке 2
8 Встреча с зарубежными друзьями 1
9 Синонимы в русском языке 2
10 Слова- антонимы 1
11 Слова- омонимы 1
12 Крылатые слова 1
13 В королевстве ошибок 2
14 В стране Сочинителей 2
15 Искусство красноречия 2
16 Праздник творчества и игры 1
17 Трудные слова 2
18 Анаграммы и метаграммы 2
19 Шарады и логогрифы 2
20 Откуда пришли наши имена 1
21 Занимательное словообразование 1
22 КВН по русскому языку 1
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Итого: 34ч

4 класс

Рабочая программа учебного курса: «Математика и конструирование» 1-4 кл
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Математика и конструирование»
является формирование ледующих умений:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

№ Название темы или раздела Количество часов
Фонетика и орфоэпия (7ч)

1 Что такое орфоэпия? 1
2 Что такое фонография или звукозапись? 1
3 Звуки не буквы! 1
4 Звучащая строка. 1
5 Банты и шарфы. 1
6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1
7 Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о звукоподражаниях». 1

Лексикология (27 часов)
8 Имена вещей. 1
9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1
10 В царстве смыслов много дорог. 1
11 Как и почему появляются новые слова? 1
12 Многозначность слова. 1
13 «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые

рассказывают об истории слов.
1

14 Об одном и том же - разными словами. 1
15 Как возникают названия. 1
16 Слова - антиподы. 1
17 Фразеологические обороты. 1
18 Словари «чужих» слов. 1
19 Капитан и капуста. 1
20 «Он весь свободы торжество». 1
21 Мы говорим его стихами. 1
22 Слова, придуманные писателями. 1
23 Слова уходящие и слова - новички. 1
24 Словарь языка Пушкина. 1
25 Смуглая Чернавка. 1
26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1
27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1
28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1
29 Словарь- грамотей. 1
30 Научная этимология. 1
31 Какие бывают имена? 1
32 Древнерусские имена. 1
33 Отчество и фамилия. 1
34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1

Итого: 34ч
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называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Конструирование» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий;
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроках;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные
образы.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других:  оформлять свою мысль в рисунках,  доступных для
изготовления изделия;
слушать и понимать речь других.
Предметными результатами изучения курса «Математика и конструирование»
является формирование следующих знаний и умений:
1) Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический
вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена.
2) По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать особенности материалов, используемых учащимися в своей деятельности, и их
возможности для создания образа;
3) Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках
изобразительного искусства знаний.
4) По трудовой (технико-технологической) деятельности:

Содержание учебного предмета
1 класс (33 часа)

1. Пространственные, линейные и плоскостные представления. (14ч)
Пространственные представления. Расположение объектов: вверху, внизу, справа, слева,
перед, за, между, рядом. Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и
незамкнутые. Получение прямой линии путем перегибания листа бумаги. Вычерчивание
прямой. Изучение свойств прямой линии. Отрезок прямой. Луч. Рассмотрение и
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изготовление моделей отрезков путем перегибания листа бумаги, вырезание полосок
бумаги, сгибание кусков проволоки (складывание стрелы, оригами: бабочка, птица).
Отыскивание моделей отрезков в окружающих предметах. Сравнение отрезков «на
глаз», наложением. Вычеркивание отрезков разной длины, размещение их в порядке
возрастания, убывания.
2. Ломаная линия. (2ч)
Отрезок. Конструирование линейных и плоскостных объектов из отрезков одинаковой
длины (счетных палочек) и отрезков разной длины (куски проволоки) - геометрических
фигур, букв, цифр, различных предметов: елочки, домики, лодочки с парусом.
Представление о плоском угле. Конструирование моделей угла из палочек, проволоки,
бумаги или картона.
Сравнение углов «на глаз» и путем наложения. Выделение равных углов. Отыскивание
углов в окружающих предметах. Построение углов. Знакомство с прямым углом.
Ломаная линия. Изготовление модели ломаной линии из палочек, проволоки:
геометрические фигуры, каркасы космических объектов. Рисование ломаной линии.
3. Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник.(5ч)
Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение
этих фигур путѐм перегибания листа бумаги, путѐм сгибания куска проволоки,
выкладывания палочек, по шаблону, трафарету.
Многоугольник. Изготовление многоугольника на плоскости из палочек (одинаковой и
разной длины), из кусков проволоки.
Построение многоугольника из простейших геометрических фигур: прямоугольников,
квадратов, треугольников. Разбиение многоугольника на прямоугольники, квадраты,
треугольники.
Конструирование различных композиций, бордюров из геометрических фигур на
плоскости. Составление плоских предметов из заданных частей геометрической
формы. Выполнение заданий на видоизменение данной или построенной фигуры.
Используем Математический набор для первоклассника, бумагу, легкий картон.
4. Величины геометрических фигур. (10ч)
Измерение длины и ширины прямоугольника. Понятие площади прямоугольника.
Определение размеров заготовки прямоугольной (квадратной) формы. Разметка и
вырезание прямоугольника заданных размеров по краю бумаги прямоугольной формы.
Изделия: закладки, открытки, игрушки, аппликации, тематические композиции из
геометрических фигур по образцу, по описанию, по замыслу, по указанию их
назначения.
5. Знакомство с техникой оригами.. (2ч)

2 класс (34 часа)
1. Простейшие геометрические фигуры (14ч)
Представление о геометрической фигуре угол. Угольник. Построение прямоугольного
угла на нелинованной бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур
путем перегибания листа бумаги неправильной формы. Вычерчивание прямоугольника,
квадрата на клетчатой бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по
кромке листа бумаги, картона. Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы.
Деление прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и угольника на другие
геометрические фигуры меньших размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники)
Деление квадрата на прямоугольники, квадраты, треугольники. Вырезание из бумаги и
картона полученных фигур. Построение прямоугольника (квадрата) из простейших
геометрических фигур.
Конструирование фигур, объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических
фигур, из геометрических фигур (космические объекты).
Построение бордюров из прямоугольников, квадратов, отрезков по заданным условиям,
по замыслу учащихся (панно, аппликации).
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2. Окружность. Круг. (5ч)
Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие.
Центр окружности, радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля.
Концентрические окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели
окружности из проволоки, ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и
описанные окружности.
Круг. Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и
окружностью. Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов,
выпуклой звезды.
Изготовление предметов технической направленности (трактор, экскаватор, автомобиль,
ракета, самолет) в виде аппликаций из моделей изученных геометрических фигур.
Графическое изображение на бумаге изготавливаемых изделий. Знакомство со
схематическим чертежом, техническим рисунком, их чтение и конструирование изделий
по ним, применяя творческий подход и фантазию.
3. Конструктор и техническое моделирование. (10ч)
Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, монтажными
инструментами. Приемы работы с конструктором. Правила техники безопасности и
личной гигиены при работе с конструктором и монтажными инструментами. Изучение
правил. Организация рабочего места. Виды соединения деталей в конструкторе:
обычное, шарнирное, жесткое, внахлестку. Подвижные и неподвижные механизмы.
Изготовление изделий: садовая тележка, вертолет, дорожный знак, бульдозер, водный
транспорт, детская площадка.
4. Оригами.(2ч)
5. Систематизация и обобщение знаний.(3ч)
Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка практических
работ учащихся. Награждение учащихся (отметок нет).

3 класс (34 часа)
1. Простейшие геометрические фигуры (13ч)
Закрепление и углубление знаний и умений при выполнении простейших
геометрических построений. Конструирование из линейных и плоскостных
геометрических фигур. Преобразование, видоизменение отдельных элементов фигур,
фигур и объектов, их построение. Взаимное расположение двух фигур. Построение
объектов из геометрических фигур. Танграм. Ось симметрии. Конструирование объектов
с использованием оси симметрии (ребристые игрушки).
2. Техническое моделирование и конструирование (18ч)
Технический рисунок, эскиз. Правила чтения технического рисунка, эскиза, чтение и
изготовление по ним изделий с предварительным составлением плана выполнения
этапов работы.
Примерный перечень изделий:  коробки,  конверты,  сотовый телефон.  Игры:  лото,  театр
зверей.
Техническое моделирование и конструирование. Технические сведения о
транспортирующих устройствах и машинах: принцип действия, назначения, применения.
Сбор и изготовление машин: катамаран, пароход, подъемный кран, легковой
автомобиль.
Совершенствование изготовленных моделей, расширение их функций в области
применения. Изготовление действующих игрушек, их совершенствование, улучшение
внешнего вида (колодец с воротом, калейдоскоп).
Рисование простейших геометрических фигур. Решение простейших геометрических
задач. Перенесение технического рисунка на компьютер. Способы изменения
технического рисунка на экране компьютера.
3. Оригами.(1ч)
4. Систематизация и обобщение знаний.(2 ч)
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Повторение пройденного в течение года. Тестирование учебного материала. Подведение
итогов учебного года. Объявление качества знаний учащихся по предмету. Организация
выставки работ учеников. Награждение активно участвующих детей в конкурсах,
олимпиадах по предмету.

4 класс (34 часа)
1. Пространственные тела и пространственное конструирование. (27ч)
Элементы пространства (длина, ширина, высота объектов). Три проекции тела.
Параллелепипед. Развертка параллелепипеда. Графическое изображение
параллелепипеда на бумаге (рисунок, три проекции). Изготовление из бумаги моделей
параллелепипеда и изготовление каркаса из проволоки. Знакомство с вершинами,
ребрами, гранями параллелепипеда. Примеры тел, объектов, имеющих форму
параллелепипеда.
Куб. Развертка куба. Изготовление из бумаги модели куба.
Изготовление объектов из параллелепипедов и кубов (робот, карандашница «Ёжик»,
комбинированные подвески).
2. Шар (3ч)
Изготовление модели шара из пластилина и изделий, имеющих форму шара.
Отыскивание в окружающих предметах шара или его частей. Знакомство с другими
объемными телами. Демонстрация моделей цилиндра (стакан), конуса (сыпучий
материал принимает форму конуса, когда его высыпают на плоскость), пирамиды
(рисунки египетских пирамид). Изготовление пирамиды путем перегибания листа
бумаги, имеющего форму равностороннего треугольника, по его средним линиям;
цилиндра, конуса по техническому рисунку. Изготовление объектов из объемных тел
(летающая тарелка, пингвин, игрушки-кувыркайки).
3. Техническое моделирование и конструирование 2(ч)
Усеченные многоугольники. Платоновы тела (сочетание одинаковых геометрических
фигур). Архимедовы тела (сочетание различных геометрических фигур). Чтение
несложных чертежей и конструирование по чертежу. Анализ готовой конструкции.
Изменения в чертеже и их реализация в конструкции. Определение размеров изделия по
чертежу и взаимного расположения частей конструкции.
Изготовление объектов, конструкций из всех видов изученных тел (клубничка,
зверюшки, игрушки по замыслу, вертолет, коттедж) и их оформление.
5. Систематизация и обобщение знаний (2ч)
Обобщение закономерностей выполнения конструкций и их моделей; обобщение
основных этапов работы над изделием. Творчество. Изготовление модели по замыслу.
Составление эскиза коллективного объекта и его изготовление. Выставка работ как
итог полученных знаний, умений и навыков по курсу «Математика и
конструирование».

Тематическое планирование 1 класс

№ Название темы или раздела Количество часов
1 Пространственные, линейные и плоскостные

представления
14

2 Ломаная линия 2
3 Простейшие геометрические фигуры.

Многоугольник
5

4 Величины геометрических фигур. 10
5 Знакомство с техникой оригами. 2

Итого 33
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Тематическое планирование 2 класс

№ Название темы или раздела Количество часов
1 Простейшие геометрические фигуры 14
2 Окружность. Круг 5
3 Систематизация и обобщение знаний 2
4 Конструктор и техническое моделирование 10
5 Оригами 2
6 Систематизация и обобщение знаний 1

Итого 34

Тематическое планирование 3 класс
№ Название темы или раздела Количество часов
1 Простейшие геометрические фигуры 13
2 Техническое моделирование и конструирование 18
3 Оригами. 1
4 Систематизация и обобщение знаний 2

Итого 34

Тематическое планирование 4 класс
№ Название темы или раздела Количество часов
1 Пространственные тела и пространственное

конструирование
13

2 Шар 18
3 Техническое моделирование и конструирование 1
4 Систематизация и обобщение знаний 2

Итого 34
Рабочая программа учебного курса: «Школа развития речи» 1д-1-3 класс
Планируемые результаты:
Личностные УУД:

У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса
развития речи;
- чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.
Метапредметные УУД:
Коммуникативные Учащиеся научатся:
вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; быть
терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; владеть
монологической и диалогической формами речи.
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Познавательные Учащиеся научатся:
моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение) выделять существенную информацию из небольших
читаемых текстов; строить рассуждения.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне: адекватно воспринимать оценку учителя;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем; в диалоге с учителем вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Предметные
Учащиеся должны знать и уметь:
многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; изобразительно-
выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты;
уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,
мимика, телодвижения, интонацию); выразительно читать небольшой текст по образцу;
определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
быть хорошим слушателем;
определять лексическое значение слова;
отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
редактировать предложения;
определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
устанавливать связь предложений в тексте.

Содержание программы
Речь
Речь и ее значение в жизни. Техника речи. Речь. Устная и письменная речь. Особенности
устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать громкость речи,
темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать
небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких скороговорок.
Слово
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.
Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять
лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного
анализа. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и
переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать
образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов,
умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений,
текстов описательного и повествовательного характера.
Предложение и словосочетание
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение
редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или
порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые
слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных
типов.
Текст
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Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную
мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать
творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным
словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения. Умение использовать
вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.

Тематическое планирование
1 дополнительный класс

№ Название темы или раздела Количество часов
1 Речь. 2
2 Слово 15
3 Культура общения 5
4 Текст 11

Итого 33ч
1 класс

№ Название темы или раздела Количество часов
1 Речь. Слово 6
2 Предложение и словосочетание 6
3 Текст 20
4 Культура общения 2

Итого 34ч
2 класс

№ Название темы или раздела Количество часов
1 Речь. Слово 6
2 Предложение и словосочетание 8
3 Текст 8

Стили речи 7
4 Культура общения 5

Итого 34ч

3 класс
№ Название темы или раздела Количество часов
1 Слово 9
2 Речь. Техника и выразительность речи 6
3 Текст 19

Итого 34ч
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»
 Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на
целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
 Программа по родному (русскому) языку разработана для образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего
образования. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказания
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методической помощи педагогическому работникув создании рабочей программы по
учебному предмету «Родной (русский) язык.
Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому работнику:
реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы к
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
сформулированных в ФГОС НОО;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание
учебного предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС
НОО;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного
класса.
Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на достижение
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в части требований, заданных ФГОС НОО для предметной области «Родной
язык и литературное чтение на родном языке». Программа по родному (русскому) языку
ориентирована на сопровождение учебного предмета «Русский язык», входящего в
предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Целями изучения родного (русского) языка являются:
осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей
русского народа, понимание значения родного языка для освоенияи укрепления
культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского
языка, формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать,
любви, уважительного отношения к русскому языку,а через него – к родной культуре;
овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других
языков народов России, воспитание уважительного отношенияк культурам и языкам
народов России, овладение культурой межнационального общения;
овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного
языка и русском речевом этикете, овладение выразительными средствами русского
языка;
совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отраженной в языке;
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных ситуацияхего использования,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к
речевому самосовершенствованию;
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
В соответствии с ФГОС НОО родной (русский)  язык входит в предметную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для
изучения.
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в программе
по родному (русскому) языку, соответствует ФГОС НОО.
Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней.
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В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка:
к многообразным связям русского язык ас цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный
контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку соотносятся
с основными содержательными линиями учебного предмета «Русский язык»на уровне
начального общего образования, но не дублируют их и имеют преимущественно
практико-ориентированный характер.
Задачами изучения родного (русского) языка являются:
совершенствование у обучающихся как носителей языка способности ориентироваться в
пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение исторических фактов
развития языка;
расширение представлений о различных методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение
обучающихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку выделяются три блока.
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,о происхождении слов,
об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-
культурной специфике русского языка, об общеми специфическом в языках и культурах
русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение
за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования
языковых единиц в учебных и практических ситуациях, формирование первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован
на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного), развитие ответственного и
осознанного отношенияк использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связанс совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков
обучающихся (умениями определять цели общения, участвовать в речевом общении),
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка,– 203 часа:
в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе –34 часа (1 часа в неделю), в 3 классе –
34 часа (1 час в неделю), в 4 классе –34 часа (1 час в неделю).
Содержание обучения в 1 классе.
 Русский язык: прошлое и настоящее.
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строкии заставок.
Практическая работа.
Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной
семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта:
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дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,
лучина и другие);
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и
другие).
Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание.
Словарь в картинках.
Язык в действии.
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Секреты речи и текста.
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и культуре русского народа.
Содержание обучения во 2 классе.
Русский язык: прошлое и настоящее.
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры,
забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы
традиционного русского быта:
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа,
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг),
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка,
бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени,
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп,
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связанос предметами и
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например,
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лесс дровами (тат.).
Проектное задание.
Словарь «Почему это так называется?».
Язык в действии.
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работапо предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа.
Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть словас необычным
произношением и ударением.
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Секреты речи и текста.
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалогаи другие
(например, как правильно выразить несогласие, как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выраженияв учебно-
научной коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации, использование обращений ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участиив народных
праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации
прочитанного и прослушанного текста:
различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных
фактов, установление логической связи между фактами.
Содержание обучения в 3 классе.
Русский язык: прошлое и настоящее.
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанныес
особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,правда – ложь,
друг – недруг, брат – братство – побратим).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные
явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, названия
растений).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия
людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка,
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхожденииэтих названий.
Проектные задания.
Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение
опыта поиска информации о происхождении слов.)
 Раздел 2. Язык в действии.
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работапо предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка,
книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (на
практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных
грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа
множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на
практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа(в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Секреты речи и текста.
Особенности устного выступления.
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Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участиив мастер-классах,
связанных с народными промыслами. Созданиетекстов-рассуждений с использованием
различных способов аргументации(в рамках изученного). Редактирование
предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах
изученного в основном курсе).
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстовили их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и других).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов.
Содержание обучения в 4 классе.
Русский язык: прошлое и настоящее.
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанныес качествами и
чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный,
бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицыс национально-
культурной семантикой, называющие родственные отношения (например, матушка,
батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связанос качествами,
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до
корки, вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнениес пословицами и поговорками
других народов. Сравнение фразеологизмовиз разных языков, имеющих общий смысл,
но различную образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдениеза использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские
слова в языках других народов.
Проектные задания.
Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации
о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном
толковом словаре. Русские слова в языках других народов.
 Язык в действии.
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работапо предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и
будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Секреты речи и текста.
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательныхи
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа.
Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы
заголовков.
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-
следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста.
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и
собственных текстов с целью совершенствования их содержанияи формы, сопоставление
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первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования
учебных словарей в процессе редактирования текста.
Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне
начального общего образования.
В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
Гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через
изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения народов России;
сопричастность к прошлому,  настоящему и будущему своей страны и родного края,  в
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;
уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из
художественных произведений;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в
художественных произведениях.
Духовно-нравственное воспитание:
признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного
жизненного и читательского опыта;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числес
использованием языковых средств для выражения своего состоянияи чувств;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием
недопустимых средств языка).
Эстетическое воспитание:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к
разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,в том числе
в искусстве слова, осознание важности русского языка как средства общения и
самовыражения;
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)  образа жизни в
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной
информации в процессе языкового образования;
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе
приемлемых способов речевого самовыраженияи соблюдении норм речевого этикета и
правил общения.
Трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающийпри обсуждении
примеров из художественных произведений.
Экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
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первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины
мира), познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению
русского языка, активностьи самостоятельность в его познании.
В результате изучения родного (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.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основаниядля сравнения
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации языковых единиц;
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 запросна дополнительную информацию;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюденияза языковым
материалом, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,
речевой ситуации;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану несложное
лингвистическое мини-исследование, выполнятьпо 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 последствияв аналогичных
или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть
познавательных универсальных учебных действий:
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения
запрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаяськ 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);
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем,
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической
информации.
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения,  выражать эмоции в соответствиис 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;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в
соответствии с речевой ситуацией;
подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парнойи групповой
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного
задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных
универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои
учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачейпо выделению,
характеристике, использованию языковых единиц;
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибки;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельностидругих обучающихся,
объективно оценивать их по предложенным критериям.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом участия
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действияпо её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат
совместной работы;
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вкладв общий результат;
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.
Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет обучения
должно обеспечить воспитание ценностного отношенияк родному языку как отражению
культуры, включение обучающихся в культурно-языковое пространство русского
народа, осмысление красоты и величия русского языка, приобщение к литературному
наследию русского народа, обогащение активного и пассивного словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностейв соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке как системе и как
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развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных
результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку:
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие
предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших
слов по указанной тематике;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического
значения слова;
понимать значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную роль ударения;
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;
уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога
и другие);
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслейи чувств на
родном языке в соответствии с ситуацией общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательныхи художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём
наиболее существенные факты.
К концу обучения во 2  классе обучающийся достигнет следующих предметных
результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку:
осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие
предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы,
игры, игрушки), понимать значения устаревших словпо указанной тематике;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического
значения слова;
понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с
изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого
общения;
понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта(в рамках
изученных тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях
речевого общения;
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;
соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка:
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;



93

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения
слова;
пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов
и антонимов для уточнения значения слов и выражений;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания
слов;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслейи чувств на
родном языке в соответствии с ситуацией общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательныхи художественных
текстов об истории языка и о культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать
логическую связь между фактами;
строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ,ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника;
создавать тексты-инструкции с использованием предложенного текста;
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных
праздниках.
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных
результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку:
осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка;
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, слова,
называющие природные явления и растения, слова, называющие занятия людей, слова,
называющие музыкальные инструменты);
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, наблюдать
особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического
значения слова;
понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с
изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого
общения;
понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта(в рамках
изученных тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях
речевого общения;
соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
правильно употреблять отдельные формы множественного числаимён существительных;
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выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с
нарушением согласования имени существительногои имени прилагательного в числе,
роде, падеже;
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения
слова;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания
слов;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательныхи художественных
текстов об истории языка и о культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать
логическую связь между фактами;
проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстовили их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и другие),
определять языковые особенностей текстов;
выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;
создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанныхс народными
промыслами;
создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокили с целью
более точной передачи смысла.
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных
результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку:
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и
чувствами людей, родственными отношениями);
распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и
сравнений в произведениях устного народного творчестваи произведениях детской
художественной литературы;
осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического
значения слова;
понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с
изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого
общения;
понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта(в рамках
изученных тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях
речевого общения;
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
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выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-
го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);
редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи
собственного текста (в рамках изученного);
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания
слов;
пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательныхи художественных
текстов об истории языка и о культуре русского народа;
владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым)научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать
логическую связь между фактами;
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, не разделённого на абзацы;
приводить объяснения заголовка текста;
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица;
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных
праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в
письменной форме и представлять его в устной форме;
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок
или с целью более точной передачи смысла;
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы,
сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 1 КЛАСС
№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные

Всего Контрольные
работы

Практические
работы
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ресурсы

1 Секреты речи и
текста  8

2
Русский язык:
прошлое и
настоящее

 12

3 Язык в действии  10

4 Секреты речи и
текста  1

5 Резерв 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

 33  0  0

2КЛАСС

№
п/п

Наименован
ие разделов и
тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2
часа
в
недел
ю

1 час
в
недел
ю

Контрольные
работы

Практические
работы

1
Русский язык:
прошлое и
настоящее

25 13

2 Язык в
действии 15 7 1

3 Секреты речи
и текста 25 12 1

4 Резерв 3 2
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

 68 34  1 1

3 КЛАСС

№
п/п

Наименован
ие разделов и
тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

2
часа
в
недел
ю

1 час
в
недел
ю

Контрольные
работы

Практические
работы

1
Русский язык:
прошлое и
настоящее

25 13

2 Секреты речи 25 12
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и текста

3 Язык в
действии 15 7 1

4 Резерв 3 2
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

 68 34  1 0

4 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольные
работы

Практические
работы

1
Русский язык:
прошлое и
настоящее

14

2 Язык в действии 6

3 Секреты речи и
текста  12

5 Резерв 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

 34  0  0

2.2. Программа формирования УУД.

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования
конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС
к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 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 должна содержать:
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне
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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.

2.3. Программа коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
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.

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает
реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через:

1)  коррекционные курсы,  что позволяет формировать у обучающихся с РАС
адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки
аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства
вербальной и невербальной коммуникации; что способствует осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся;
упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением
возможности их механического, формального накопления; развитию внимания
обучающихся к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и других
обучающихся, понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие
избирательных способностей обучающихся.

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и
воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной
работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими
индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития,
требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на основе
эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления
происходящих событий;

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий
обучения и воспитания обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения
коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы.

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).

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные
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и индивидуальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного,
сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных
форм поведения. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах
учебной и внешкольной деятельности. 1 класс

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из
важнейших задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического
спектра представляет для педагогов значительную проблему, так как у большинства
детей есть проблемы с общением с другими людьми.

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в
задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве
между пониманием речи и способностью к выражению,  внедостаточном внимании к
речи собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в
слабой интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического
спектра  наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной
коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем
развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной
активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный
курс«Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию
коммуникативных  навыков.

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c
РАС  является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в
различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения
решаются следующие взаимосвязные задачи:
- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть
услышанными своими близкими и обществом.

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и

личностного развития, дезадаптивных форм поведения;
- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;
- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных

видах учебной и внешкольной деятельности.
Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации.
         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем
организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов
воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с
использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в
классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и
понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции
познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр,
развития психических процессов, большого количества наглядности.

Планируемые результаты коррекционного курса
Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра
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специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при
принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.

Минимальный уровень:
- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать

свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);
- знать и применять элементарные правила речевого общения;
- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные

сведения о себе – имя, домашний адрес);
Достаточный уровень:

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;
- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец

речи или анализ речевой ситуации;
- использовать изученные речевые алгоритмы при общении;
- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты
включают:
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Планируемые результаты

При переходе в 1 класс обучающийся может уметь:
- Называть своё имя;
- Реагировать на обращение поворотом головы, взглядом;
- Подражать движениям и речи взрослого человека;
- Выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации (использования

предметных, жестовых, графических символов)

Основное содержание коррекционного курса
Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного

поведения» на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 11,  1  –  4  классы)
представлено следующими разделами: невербальная коммуникация, вербальная
коммуникация, моделирование и разыгрывание типичных жизненных         ситуаций.

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в
достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для
успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для
подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном
обществе.

Тематический план 1 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Невербальная коммуникация 41ч
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2. Вербальная коммуникация 16ч
3. Моделирование и разыгрывание типичных жизненных

ситуаций
9ч

Итого: 66ч

1 дополнительный класс
Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве
между пониманием речи и способностью к выражению,  внедостаточном внимании к
речи собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в
слабой интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического
спектра  наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной
коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем
развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной
активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный
курс«Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию
коммуникативных  навыков.

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c
РАС  является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в
различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения
решаются следующие взаимосвязные задачи:
- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть
услышанными своими близкими и обществом.

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и

личностного развития, дезадаптивных форм поведения;
- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;
- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных

видах учебной и внешкольной деятельности.
Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации.
         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем
организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов
воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с
использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в
классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и
понятной цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции
познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр,
развития психических процессов, большого количества наглядности .

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по
коррекционному курсу определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью
состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта.

Планируемые результаты коррекционного курса
Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра
специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные
результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при
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принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.

Минимальный уровень:
- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать

свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);
- знать и применять элементарные правила речевого общения;
- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные

сведения о себе – имя, домашний адрес);
Достаточный уровень:

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;
- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец

речи или анализ речевой ситуации;
- использовать изученные речевые алгоритмы при общении;
- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты
включают:
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Базовые учебные действия
Личностные учебные действия:

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий;
- положительное отношение к окружающей действительности;
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном
окружении (классе, школе);
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней;
- включение в общеполезную социальную деятельность;

Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-
класс, учитель-класс);
- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми;
- использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия:
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.);
- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой,
учебной).
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Познавательные учебные действия:
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
-  работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся.

Планируемые результаты
Обучающийся может уметь:
- Выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации (использования

предметных, жестовых, графических символов)
- Отслеживать жесты собеседника и правильно их воспринимать в процессе общения,
- Правильно и точно использовать жесты (увеличивается количество используемых

жестов)
Основное содержание коррекционного курса

№ Наименование раздела Кол-во
часов

Основные элементы содержания

1 Организация совместного
внимания

7 Учим смотреть в сторону говорящего,
слушать обращенную речь, менять свое
поведение по речевой инструкции.

2 Соотнесение  сигнальных
символов/жестов с
определенными
последующими действиями

9 Обучение адекватной реакции на
интонацию педагога, на слова запрета:
нет, нельзя; да, можно. Учим выражать
свое отношение

3 Соотнесение  сигнальных
символов/жестов с
определенными
последующими действиями.

7 Различие и выполнение
противоположных действий

4 Использование жестовых,
предметных и графических
символов при обращении к
другим.

9 Обучение соотнесению названия
игрушки с символом и действием
Расширение представления о словах,
обозначающих ежедневно
выполняемые действия

5 Понимание жестов 8 Учим ребенка озвучиванию действий
произнесению отдельных звуков или их
серий

6 Понимание символов 8 Формируем представление о том, что
каждый предмет и каждая часть тела
имеет свое название, символ

7 Формирование умения
обращаться к взрослому.

9 Закрепление умения выполнять
поручения по инструкции взрослого в
различных социально-бытовых
условиях и видах деятельности, в
процессе индивидуальной работы с
детьми, в естественных ситуациях
повседневной жизни.

8 Употребление слов/жестов 9 Знакомство с игрушками, предметами
быта, соотнесение их символом.
Формирование умения следить за
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перемещением игрушки, узнавать ее по
названию, звучанию.
Поиск названного предмета,
расположенного как в определенном
привычном месте, так и в разных
местах группы. Закрепление умения
узнавать предмет по звуку
(музыкальные, заводные, звучащие
игрушки).

Итого: 66ч

2 класс
Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в

требуемом уровне и содержании их программ обучения должен быть максимально
широким, каждый педагог, ориентируясь на примерное содержание рабочих программ,
адаптирует их к особенностям конкретного обучающегося с РАС, исходя из его
индивидуальных особенностей. Даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в
специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных
потребностей.

Необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с РАС,
зафиксированные в примерных АООП при проведении уроков:

• для детей, не получивших опыта дошкольного образования, в начале обучения
возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения
ребенка в ситуацию обучения в классе.

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в
классе) в
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться
за
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,
поделиться впечатлениями;

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-
пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему
опору для понимания происходящего и самоорганизации;

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия
во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в
использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей
освоения «простого» и «сложного»;

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка,
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений,
воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать,
выбирать, сравнивать;

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического
формального накопления и использования для аутостимуляции;

• ребенок с РАС на уроке нуждается в создании условий обучения,
обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких
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перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого
ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с
РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему
симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и
соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими
людьми, их взаимоотношений;

• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у
него избирательные способности;

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
класса и образовательного учреждения в целом.

С учётом этих особенностей педагогам рекомендуется:
- четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов;
- подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение в

различных вариантах.
При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению

уровня интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью
учебновоспитательного процесса должно стать активное воздействие на умственное
развитие детей с РАС в целях максимального использования потенциальных
возможностей каждого.

В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются
организационно-педагогические технологии:

1) сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися с
РАС на уроке и коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих
трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи обучающимся с РАС;

2) информационно - коммуникационная технология в целях развития
коммуникативной культуры, развития речи, памяти и т.д.

3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и
т.д. для развития познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с
возрастными особенностями.

С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с РАС используются:

- формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная
работа, дидактические игры, дифференциация процесса.

- Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно
репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др.

- Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия
работы, самооценка (с помощью учителя или тьютора), проекты, тесты, и др.

При использовании примерной программы необходимо помнить о крайнем
разнообразии проявлений расстройств аутистического спектра и о том, что каждому
конкретному обучающемуся необходим индивидуальный подход в выборе форм и видов
деятельности, отборе содержания программы.

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение,
эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач
(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с
другим учеником, не имеющим ОВЗ), разыгрывание речевых ситуаций.
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Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
- Слушание объяснений учителя.
- Слушание и анализ выступлений одноклассников.
- Самостоятельная работа с учебником.
- Ответы на вопросы, участие в диалоге (с помощью учителя, тьютора,

другого ученика).
- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого

ученика).
- Выполнение заданий по разграничению понятий.
- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого

ученика).
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
- Наблюдение за демонстрациями учителя.
- Просмотр учебных фильмов.
- Анализ таблиц, схем.
- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого

ученика).
- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
Виды деятельности с практической (опытной) основой:
- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого

ученика).
Формы контроля:
- текущее оценивание;
- тематическое оценивание;
- индивидуальные задания;
- учет личных достижений обучающихся с РАС.
Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная

работа,
индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной
работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора.

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий,
применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из
индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не
уточняются дополнительно в тематическом планировании программы.

Планируемые результаты коррекционного курса
Предметные результаты

-выполнять задания по словесной инструкции;
-называть предметы и соотносить их с картинками и наоборот, называть предметы

по их изображению и давать простейшую характеристику;
-внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова (при отсутствии

речи уметь использовать жесты-заменители);
-правильно здороваться и прощаться (при отсутствии речи уметь использовать

жесты- заменители);
-называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших

родственников, имена и отчества учителей;
-читать наизусть не менее 2-3 стихотворений;
-пересказывать небольшие тексты после предварительного обсуждения их

содержания с опорой на картинно-символический план;
-составлять короткие описательные рассказы с применением картинок, пиктограмм

и речи;
-составлять предложения из 3-4-х слов в виде сообщения от собственного имени;
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-слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный
материал;

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

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями.

Личностные результаты
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального

взаимодействия;
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях;
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам
других людей;

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;

- проявление готовности к самостоятельной жизни.
Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения
данного коррекционного курса конкретизируются следующим образом.

Познавательные УУД позволяют:
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо

знакомых предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения;
- сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать, писать;
- выполнять арифметические действия;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями

окружающей действительности;
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).

Регулятивные УУД позволяют:
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и

выходить из-за парты);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать

предложенному плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия

и действия одноклассников;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами;
- принимать оценку деятельности;
- оценивать деятельность с учётом предложенных критериев;
- корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов.
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Коммуникативные УУД позволяют:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик,

ученик- класс, учитель-класс);
- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с

одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах

деятельности и в быту;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с

людьми;
- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным

мнением большинства в конфликтных или ситуациях взаимодействия с окружающими;
использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

Основное содержание коррекционного курса

№ Наименование раздела Кол-во
часов

Краткое содержание курса

1 Школьная
жизнь.

8ч Расширение активного и пассивного
словарного запаса. Формирование
умения отвечать на вопросы в процессе
беседы; составление разных по
содержанию предложений.

2 Я и мои друзья. 12ч Называние предметов и различных
действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных
предметов. Устный пересказ сюжетных
картинок после коллективного разбора.
Обогащение словаря учащихся.

3 Я дома. 18ч Называние предметов и различных
действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных
предметов. Узнавание предметов по их
частям или по признакам Составление
рассказа-описания с опорой на
специально подготовленные серии
картинок и фотографий.

4 Я за
порогом
дома.

14ч Называние предметов и различных
действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных
предметов. Устный пересказ сюжетных
картинок после коллективного разбора.
Обогащение словаря учащихся.

5 Мир
природы.

6ч Составление простейших рассказов с
опорой на специально подготовленные
серии картинок и фотографий, на
которых запечатлены изменения в
природе.
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Узнавание предметов по их частям или
по признакам. Составление рассказа-
описания с опорой на специально
подготовленные серии картинок и
фотографий. Расширение активного и
пассивного словаря.

6 Играем в сказку. 10ч Составление рассказа с опорой на
картинки. Пересказ и драматизация
простых сказок. Расширение активного и
пассивного словаря.

Итого: 68ч

 3 класс
Планируемые результаты коррекционного курса

Предметные результаты
- внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова (при отсутствии речи

уметь использовать жесты-заменители);
- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;
- называть (показывать) предметы и соотносить их с картинками;
- внятно выражать свои просьбы (при отсутствии речи уметь использовать жесты-

заменители);
- правильно здороваться и прощаться (при отсутствии речи уметь использовать жесты-

заменители);
- называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших

родственников, имена и отчества учителей;
- пересказывать небольшие тексты, опираясь на картинно-символический план;
- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ

речевой ситуации;
- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы (показывать) с опорой на

иллюстративный материал.

Личностные результаты
- осознание себя как гражданина России;
- формирование чувства гордости за свою Родину;
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении;
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях;
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам
других людей.
Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения
данного коррекционного курса конкретизируются следующим образом.
Познавательные УУД позволяют:

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов;

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения;
- сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
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- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать, писать;
- выполнять арифметические действия;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей

действительности;
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).
Регулятивные УУД позволяют:

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (  поднимать руку,  вставать и
выходить из-за парты);

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников;

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами;
- принимать оценку деятельности;
- оценивать деятельность с учётом предложенных критериев;
- корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов.

Коммуникативные УУД позволяют:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс);
- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и

учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и в

быту;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с

людьми;
- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением

большинства в конфликтных или ситуациях взаимодействия с окружающими;
- использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.

Основное содержание коррекционного курса

№ Наименование раздела Кол-во
часов

Краткое содержание курса

1 Школьная
жизнь.

8ч Расширение активного и пассивного
словарного запаса. Формирование
умения отвечать на вопросы в процессе
беседы; составление разных по
содержанию предложений.

2 Я и мои друзья. 12ч Называние предметов и различных
действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных
предметов. Устный пересказ сюжетных
картинок после коллективного разбора.
Обогащение словаря учащихся.
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3 Я дома. 18ч Называние предметов и различных
действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных
предметов. Узнавание предметов по их
частям или по признакам Составление
рассказа-описания с опорой на
специально подготовленные серии
картинок и фотографий.

4 Я за
порогом
дома.

14ч Называние предметов и различных
действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных
предметов. Устный пересказ сюжетных
картинок после коллективного разбора.
Обогащение словаря учащихся.

5 Мир
природы.

6ч Составление простейших рассказов с
опорой на специально подготовленные
серии картинок и фотографий, на
которых запечатлены изменения в
природе.
Узнавание предметов по их частям или
по признакам. Составление рассказа-
описания с опорой на специально
подготовленные серии картинок и
фотографий. Расширение активного и
пассивного словаря.

6 Играем в сказку. 10ч Составление рассказа с опорой на
картинки. Пересказ и драматизация
простых сказок. Расширение активного и
пассивного словаря.

Итого: 68ч

Тематический план 4 класс

№ Раздел Кол-во часов
1 Диагностический 2
2 Приглашение в Страну Общения 8
3 Инструменты общения 22
4 Осторожно, общение! 18
5 Здравствуй, Страна Общения! 14
6 Диагностика 4

Итого: 68ч

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. 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,
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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.

Примерная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2).

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в развитии двигательной
активности обучающегося с РАС в процессе восприятия музыки.

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с РАС особыми
образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса:

- Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной
сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого
развития, расширение кругозора.

- Развитие восприятия музыки.- 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 учителя.

- 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.

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
- развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для
формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе
звучания;
- формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих
развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости
и точности движений;
- овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах
(ритмическая  гимнастика, танец);
-овладение различными формами движения через выполнение их под музыку  (ходьба,
бег, танцевальные упражнения и др.);
-развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;
-развитие чувства ритма и  выразительности движений;
-эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с РАС через приобщение к
музыке и танцам;
-коррекция познавательной сферы обучающихся с РАС и совершенствование регуляции
поведения и деятельности.

В первом классе коррекционный курс музыкально-ритмического занятия должен
включать базовые упражнения, предполагающие скоординированные движения в
соответствии с темпом и ритмом музыки.  Это позволит в дальнейшем обеспечивать
речевое сопровождение движений, согласующихся с музыкой.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса:
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Курс коррекционно-развивающей области «Музыкально-ритмические занятия»
традиционно включается в содержание образования обучающихся с РАС. Он является
необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки
регуляции, незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная
неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях
приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной
выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр.
Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память,
совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в
общем психологическом развитии.

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в
формировании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной
регуляции в целом:  дети соотносят двигательную активность с музыкой,  они
подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность
движений, а также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты.
Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень –
ориентировки в схеме тела. У обучающихся совершенствуются двигательные навыки,
мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус.

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать
дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в
зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего
эмоционального состояния детей.

Уже в первом классе решается задача интеграции музыки и движений или
движений и речи. Сложные («тройные») связи специально не формируют (это
осуществляется в более старших классах начальной школы).

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса
«Музыкально-ритмические занятия» относят:
- восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки;

различение и опознавание на слух громкой,  тихой,  негромкой музыки;  быстрого,
медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного,
трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой
музыки);

- упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения
(в одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив
друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные
положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном
направлении, разными видами шага; повороты);

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на
координацию движений, упражнение на расслабление мышц);

-упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан,
румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);

-игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-
двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования);

-танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски,
несложных композиций народных, бальных и современных танцев).

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы
Изучение курса «Музыкально-ритмические занятия» тесно связано с изучением

учебных предметов «Музыка», «Физическая культура», а также курсом
«Психокоррекционные занятия». Его реализация может быть связана с выполнением
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
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жизни, направленной на поддержание физического и психологического здоровья
обучающихся.

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер
(веселая, грустная), развивают способность определять содержание музыкального
образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить
приемы движений и характер упражнений.

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на
физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких
психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее
начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые
изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий
выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру
мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и
выразительность движений.

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности.
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и
пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий,
дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом.

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с
РАС необходимых музыкально-двигательных навыков.        Необходимы задания на
выработку координированных движений, основная цель которых - научить
согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы.

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей
создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название,
которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для подпрыгивания),
«кошечка» (для мягкого шага), «мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя
задание, желательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: «будете
двигаться как…», а не «бегать», «прыгать», «шагать»).

Обучению  детей с РАС танцам и пляскам предшествует работа по привитию
навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца.
К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности
движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а
топающего - с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с
предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек
помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.

В первом классе примерная рабочая программа курса содержит 3 раздела:
«Музыка и движения» (основные упражнения и основные упражнения в парах);
«Движения и речь»; «Музыка и танец».

У обучающихся с РАС необходимо формировать связь между музыкой и
движениями  (ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью (упражнения
под проговаривание стихов). Музыка и танец позволяют обобщить умения и навыки,
полученные при изучении первых двух разделов.

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на
каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению).
Структура занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать
необходимые умения и навыки.  В начале и в конце каждого занятия должны быть
упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это
обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение,
так и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку.
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Обязательным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений.
Он определяется в зависимости от физических особенностей обучающихся с РАС.

Планируемые результаты коррекционного курса
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Музыкально-

ритмические занятия» в первом классе позволяет проконтролировать наличие
позитивных изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных
умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер.

В области формирования двигательных умений и навыков:
- умение  различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений;
- умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в

определённом ритме и темпе;
- совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.);
- умение выполнять простейшие построения и перестроения;
- умение ходить в шеренге и разными видами шага;
- овладение простейшими элементами танца;
- умение выразительно передавать различные игровые образы,  придумывать варианты
образных движений в играх;
- владеть техникой элементарной мышечной релаксации.

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее
недостатков:
- проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных
выступлений (концерты и праздники);
- умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников,
действовать в группе слажено и сообща;
- умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками;
- умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность.

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:

- расширении сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки
в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении
регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках;
-  умении действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений;
- умении контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после
указания на них;
- умении анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время
под руководством взрослого и самостоятельно;
- умении адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;
- овладении индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей
гимнастики;
- умении оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в
соответствии со своими возможностями.

Основное содержание коррекционного курса
Примерная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в неделю).

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекционная
работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:
«Музыка и движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах),
«Движения и речь», «Музыка и танец».

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом,
который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На
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первых занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий
(как готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого
обучающихся с РАС учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее
темп. В первой четверти первого класса детей желательно научить двигаться в темпе
музыки, помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями  и
прыжками. Необходимо учить первоклассников с РАС прохлопыванию и
протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие
упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев
рук с изменением темпа музыки.

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он
может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые
движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях,
отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц
и др.

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями
выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться
различные стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику
при выполнении шагов, построений, перестроений и различных двигательных
комплексов.  В этот период обучения (2  четверть)  важно закреплять умения детей
выполнять движения под музыку, поэтому обязательно осуществляется повторение
пройденного в первой четверти и проводятся игры под музыку.

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся
повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук
одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед,
левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и
назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др.

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где
основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с РАС формируются умения
разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры
под музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или
речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как
выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием
колен, приседание с опорой и др.

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка и
танец». Сформированные у обучающихся с РАС базовые умения в области ритмики
позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные
танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс
общеразвивающих упражнений,  могут выполнять его под контролем взрослого.
Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они
показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой
темп.

Тематический план 1 класс
№ п/п Раздел программы Количество часов

1. Музыка и движения (основные упражнения) 8ч
2. Движения и речь 7ч
3. Музыка и движения (основные упражнения в парах) 4ч
4. Музыка и танец 14ч

Итого: 33ч

1 дополнительный класс
Планируемые результаты коррекционного курса
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС личностные результаты, оцениваемые после
освоения всей АООП НОО, которые могут быть сформированы при изучении учебного
предмета «Музыка» отражают:
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях;
- формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям
- способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее

временной организации.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть
обозначены следующим образом.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:

- осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки);
- сравнивать музыкальные произведения;
- обобщать-классифицировать музыкальные произведения.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются
возможностью:

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить,
придумать и т.п.);

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации (например, высказывание по результату прослушивания,
двигательное изображение по заданию и т.п.);

- осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и
пр.) под руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия
проявляются возможностью:

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата
деятельности;

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и
учителем.

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жизненной
компетенции, мониторинг становления которой оценивается по следующим
направлениям:

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях
проявляется в умениях:

- обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю-не
понимаю)
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- оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление
успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки).

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющиеся:

-  умение слушать внимательно,  не мешать другим,  адекватно реагировать на
творческие попытки одноклассников;

- умение выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно
реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации, проявляющейся:

- в понимании роли музыки и культуры в трансляции культурного наследия.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющиеся

- в стремлении научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные
задания.

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с
реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания.

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в ПрАООП.
формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как

гражданина России;
пробуждение чувства гордости за свою Родину,  российский народ и историю

России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание

положительного отношения к своей национальной культуре;
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в

ходе организации праздников);
воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования.
Они обозначаются в ПрАООП как:

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических
суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных
произведений;

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.

Планируемые результаты
С учетом особых образовательных потребностей детей с РАС в 1

дополнительном  классе результаты конкретизируются следующим образом:
- умеет выполнять вокальные упражнения (распевки);
- может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и «некрасивое»;
- может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным произведением;
- может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд;
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- отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, гусли,
свирель, владеет смыслом понятий «опера» и «балет»;

- участвует в подготовке и проведении концертов;
- знает названия нот, их обозначение в нотной тетради;
- сформированы некоторые музыкальные предпочтения.

Основное содержание коррекционного курса
Музыка в жизни человека.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных
образах.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми,  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.

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
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.

Тематический план 1 дополнительный класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Музыка в жизни человека. Повторение 8ч
2. Основные закономерности музыкального искусства 17ч
3. Музыкальная картина мира 8ч

Итого: 33ч
2 класс

Музыкально-ритмических занятия, предоставляют всем детям возможности не
только для физической,  но и для культурной и творческой деятельности,  позволяют
сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и
искусства.

Формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
ритмическим упражнениями, приобретение знаний и умений, овладение
универсальными учебными действиями, становится фундаментом обучения на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи движения и жизни.

Внимание на занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших
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школьников через эмоционально-эстетический отклик на движение и музыку. Уже на
начальном этапе обучения дети с помощью педагога и тьютора учатся понимать, что
музыка и движение открывают перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, развивают способность сопереживать, встать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию
интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами деятельности и
организации своего культурнопознавательного досуга.

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование ритмической учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего
человека. Кроме того, на данном предмете для детей с РАС широко решаются
коррекционные задачи.

Цели и задачи изучения предмета.
Создание условий для развития навыка движения под музыку, восприятия музыки

и речи на слух в естественных условиях на оптимальном расстоянии; формирования
самостоятельности, положительных качеств личности и нравственно-этических норм
поведения, эстетического воспитания.

Задачи:
• расширение кругозора школьников;
• расширение словарного запаса учащихся, пополнение его новой лексикой;
• развитие слухового восприятия;
• активизация умственных способностей учащихся;
• эмоциональное развитие учащихся;
• развитие воображения и творчества детей;
• эстетическое развитие учащихся;
• нравственное развитие учащихся;
• физическое развитие, развитие двигательных способностей;

Условия эффективности выполнения программы.
Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в

требуемом уровне и содержании их программ обучения должен быть максимально
широким, каждый педагог, ориентируясь на примерное содержание рабочих программ,
адаптирует их к особенностям конкретного обучающегося с РАС, исходя из его
индивидуальных особенностей. Даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в
специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных
потребностей.

Необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с РАС,
зафиксированные в примерных АООП при проведении уроков:

• для детей, не получивших опыта дошкольного образования, в начале обучения
возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения
ребенка в ситуацию обучения в классе.

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в
классе) в
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться
за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,
поделиться впечатлениями;

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-
пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему
опору для понимания происходящего и самоорганизации;

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия
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во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в
использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей
освоения «простого» и «сложного»;

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка,
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений,
воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать,
выбирать, сравнивать;

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического
формального накопления и использования для аутостимуляции;

• ребенок с РАС на уроке нуждается в создании условий обучения,
обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких
перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого
ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с
РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему
симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и
соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими
людьми, их взаимоотношений;

• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у
него избирательные способности;

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
класса и образовательного учреждения в целом.

С учётом этих особенностей педагогам рекомендуется:
- четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов;
- подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение в

различных вариантах.
При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению

уровня интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью
учебновоспитательного процесса должно стать активное воздействие на умственное
развитие детей с РАС в целях максимального использования потенциальных
возможностей каждого.

В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются
организационно-педагогические технологии:

1) сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися с
РАС на уроке и коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих
трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи обучающимся с РАС;

2) информационно - коммуникационная технология в целях развития
коммуникативной культуры, развития речи, памяти и т.д.

3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и
т.д. для развития познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с
возрастными особенностями.
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С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с РАС используются:

- формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная
работа, дидактические игры, дифференциация процесса.

- Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно
репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др.

- Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия
работы, самооценка (с помощью учителя или тьютора), проекты, тесты, и др.

При использовании примерной программы необходимо помнить о крайнем
разнообразии проявлений расстройств аутистического спектра и о том, что
каждому конкретному обучающемуся необходим индивидуальный подход в выборе
форм и видов деятельности, отборе содержания программы.

Содержание программы предполагает включение упражнений на ориентировку в
пространстве, совершенствование навыков ходьбы, построения, что крайне актуально
для обучающихся с РАС. Большое внимание уделяется ритмико - гимнастическим
упражнениям, включающим наклоны, повороты, упражнениям на развитие осанки и
координацию движений.

Обучение восприятию музыки как составной части других видов деятельности —
музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламации
песен под музыку предполагает развитие у учащихся в процессе формирования
исполнительских навыков постоянного целенаправленного вслушивания в музыкальное
сопровождение. Музыкальный материал, используемый на занятиях, должен быть
художественным, соответствовать возрасту и интересам учащихся, возможностям
восприятия ими музыки в данный период обучения, принципам педагогической
целесообразности и воспитывающего обучения.

Ученики сначала различают и узнают пьесы в условиях, когда видят и слышат
исполнение музыки учителем, затем только на слух (восприятие музыкального
инструмента и исполнения учителем музыки исключается, например дети встают спиной
к пианино). В процессе работы учащиеся воспринимают музыку в записи.

Учащиеся также учатся дирижировать, исполнять ритмический рисунок мелодии
руками, моделировать движениями высотные соотношения звуков.

Обучение декламации песен под музыку способствует совершенствованию
произносительных навыков школьников, развитию у них способности проникновения в
эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного ее исполнения. Дети
обучаются эмоциональной, внятной и выразительной декламации песен под
аккомпанемент, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее темпа,
динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей
манере исполнения (легко, более твердо и др.).

Репертуар включает народные и современные детские песни, которые должны
быть художественными, соответствовать возрасту детей, их интересам и
произносительным возможностям.

На занятиях дети овладевают игрой на элементарных музыкальных инструментах
(металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках
и т. д.), учатся исполнять в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе
или песне.

В процессе обучения реализуется дифференцированный подход к учащимся,
учитывающий индивидуальны особенности детей с РАС.

На музыкально-ритмических занятиях педагог использует инсценирование
музыкальных сказок (или наиболее ярких фрагментов из них), соответствующих
особенностям обучающихся, их интересам.
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Планируемые результаты коррекционного курса

Личностные результаты
-Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы.
-Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки.

-Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и
непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения.

Метапредметными результатами освоения курса «Музыкально-ритмические
занятия» во 2 классе является формирование регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться), с учетом
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с
РАС.

Регулятивные результаты:
-умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз,
передавать в движении простейший ритмический рисунок;

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;

-самовыражение ребенка в движении, танце.

Познавательные результаты
Обучающиеся должны уметь:
-понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием
и особенностями музыки и движения;
-организованно строиться (быстро, точно);
-сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции
учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
-соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие
упражнения в определенном ритме и темпе;
-правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг,
поскок».
Коммуникативные результаты:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); -
формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
-умение координировать свои усилия с усилиями других.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
-выполнять упражнения по инструкции учителя;
- соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке;
-формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при
выполнении танцевальных упражнений;
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-готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и
входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное
исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в
коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
-ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
-ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не
сходя с его линии;
-ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
-соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
выполнять игровые и плясовые движения;
-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
-начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.

Основное содержание коррекционного курса

Упражнения на ориентировку в пространстве. Совершенствование навыков ходьбы
и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. Построения в шеренгу,
колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны
парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.
Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами:  обегать их,
собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.

Ритмико - гимнастические упражнения.
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд,
назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени.
Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх,  в стороны,  на
затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание
и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление левой и
правой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое
поднимание согнутых в коленях ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание
ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.

Упражнения на координацию движений. Движение правой руки вверх - вниз с
одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью (смена рук).
Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой
руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с
одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание
левой ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой
руки и т.д.).

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного
положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд,
назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью
(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра).
Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол).

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Круговые движения
кистью (напряжённое и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной
руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением.
Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной
руки пальцам другой одновременно и поочерёдно. Исполнение несложных ритмических
рисунков на барабане двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях.

Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным
характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий,
средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических
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и мелодических изменений в музыке и выражении их в движении. Выразительное
исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная
передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание
музыкально - двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и
речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание
ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. «Музыкальная игра под русскую песню»,
«Танцевальная комбинация на расслабление мышц», «Третий лишний», «Карусель»,
«Приглашение», «Кот и мыши», «Приглашение».

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе для 1
класса. Тихая настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг.
Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие
поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы
русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками,
переменный шаг, руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди;
подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка
согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с
продвижением.

Танцы и пляски. Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк».
Парная пляска. Чешская народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова.
Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку».

Во 2 классе программа курса содержит 4 раздела: «Ритмико-гимнастические
упражнения», «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»,
«Импровизация движений на музыкальные темы. Игры под музыку», «Народные пляски
и современные движения».

У обучающихся с РАС необходимо формировать связь между музыкой и
движениями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью
(упражнения под проговаривание стихов). После того как сформированы умения,
коррекционное содержание ритмики усложняется. Основная работа направлена на
развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или
декламации песен с комплексом танцевальных упражнений под музыкальное
сопровождение.

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на
каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению).
Структура занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать
необходимые умения и навыки.  В начале и в конце каждого занятия должны быть
упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это
обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение,
так и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку.
Обязательным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений.
Он определяется в зависимости от физических особенностей обучающихся с РАС.

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение,
систематизация знаний, решение познавательных задач (проблем) (совместно с учителем
и другими обучающимися класса, возможно, в паре с другим учеником, не имеющим
ОВЗ).

Тематический план 2 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Ритмико-гимнастические упражнения 7
2. Ритмические упражнения с детскими звучащими

инструментами
12

3. Импровизация движений на музыкальные темы. Игры 8
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под музыку
4. Народные пляски и современные движения 7

Итого: 34ч

3 класс
Планируемые результаты коррекционного курса

Личностные результаты
- Сформированное мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные И внешние МОТИВЫ.
- Любознательность И интерес К новому содержанию И способам решения проблем,
приобретению НОВЫХ знаний И умений, мотивации достижения результата, стремления К
совершенствованию СВОИХ танцевальных способностей; навыков творческой установки.
- Умение свободно ориентироваться В ограниченном пространстве, естественно И
непринужденно ВЫПОЛНЯТЬ все игровые И плясовые движения.
Метапредметными результатами освоения курса «Музыкально-ритмические занятия»
В З классе является формирование регулятивных, познавательных И коммуникативных
универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться), С учетом индивидуальных
возможностей И особых образовательных потребностей обучающихся С РАС.
Регулятивные результаты:
- умение детей двигаться В соответствии С разнообразным характером музыки,
различать И ТОЧНО передавать В движениях начало И окончание музыкальных фраз,
передавать В движении простейший ритмический рисунок;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия В НОВОМ учебном
материале;
- планировать свое действие В СООТВЕТСТВИИ С поставленной задачей И УСЛОВИЯМИ
ее реализации;
- самовыражение ребенка В движении, танце.
Познавательные результаты
Обучающиеся ДОЛЖНЫ уметь:
- понимать И принимать правильное исходное положение В СООТВЕТСТВИИ С
содержанием И особенностями музыки И движения;
- организованно строиться (быстро, ТОЧНО);
- сохранять правильную дистанцию В колонне парами;
- самостоятельно определять нужное направление движения ПО словесной
инструкции учителя, ПО звуковым И музыкальным сигналам;
- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, ВЫПОЛНЯТЬ
общеразвивающие упражнения В определенном ритме И темпе;
- правильно ВЫПОЛНЯТЬ упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной,
пружинящий шаг, ПОСКОК».
Коммуникативные результаты:
- учиться ВЫПОЛНЯТЬ различные роли В группе (лидера, исполнителя, критика);
- формулировать собственное мнение И ПОЗИЦИЮ;
- договариваться И приходить К общему решению В совместной репетиционной
деятельности, В ТОМ числе В ситуации столкновения интересов;
- умение координировать СВОИ усилия С УСИЛИЯМИ других.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- самостоятельно ВЫПОЛНЯТЬ требуемые перемены направления И темпа движений,
руководствуясь музыкой;
- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
- сохранять интервалы при движении В колонне парами;
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- ВЫПОЛНЯТЬ повороты ПО ориентирам, построения ПО словесной инструкции;
- начинать движение ПО музыкальному сигналу;
- выделять сильную ДОЛЮ музыки, отстукивать ритмический рисунок;
- самостоятельно передавать темповые И динамические изменения В музыке
движениями.

Основное содержание коррекционного курса
Упражнения на ориентировку в пространстве.
Ходьба В СООТВЕТСТВИИ С метрической пульсацией: чередование ходьбы С приседанием,
СО сгибанием коленей, на носках, широким И мелким шагом, на пятках, держа ровно
спину. Построение В КОЛОННЫ ПО три. Перестроение ИЗ ОДНОГО круга В два, три
отдельных маленьких круга И концентрические круги путём отступления ОДНОЙ группы
детей на шаг вперёд, другой - на шаг назад. Перестроение ИЗ общего круга В кружочки
ПО два, три, четыре человека И обратно В общий круг. Выполнение движений С
предметами, более СЛОЖНЫХ, чем В предыдущих классах.

Ритмико - гимнастические упражнения.
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты И круговые движения ГОЛОВЫ.
Движения рук В разных направлениях: отведение рук В стороны И скрещивание ИХ перед
собой С обхватом плеч; разведение рук В стороны С напряжением (растягивание
резинки). Повороты туловища В сочетании С наклонами; повороты туловища вперёд, В
стороны С движениями рук. Неторопливые приседания С напряжённым разведением
коленей В сторону, медленное возвращение В исходное положение. Поднимание на
носках И полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание С одновременным
выставлением НОГИ вперёд, В сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку.
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. Взмахом
отвести правую ногу В сторону И ПОДНЯТЬ руки через стороны вверх, хлопнуть В ладоши,
повернуть голову В сторону, противоположную взмаху НОГИ. Круговые движения левой
НОГИ В сочетании С круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную
координацию движений С предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками).
Одновременное отхлопывание И протопывание несложных ритмических рисунков В
среднем И быстром темпе С музыкальным сопровождением (ПОД барабан, бубен).
Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание ТОГО, ЧТО
учитель прохлопал, И наоборот. Упражнения на расслабление МЫШЦ. Выпрямление рук В
суставах И напряжение всех МЫШЦ ОТ плеча ДО КОНЧИКОВ пальцев; не опуская рук,
ослабить напряжение, давая плечам, КИСТЯМ, пальцам слегка пассивно согнуться (руки
как бы ложатся на мягкую подушку). ПОДНЯТЬ руки вверх, вытянуть весь корпус - стойка
на полупальцах, быстрым движением согнуться И сесть на корточки (большие И
маленькие). Перенесение тяжести тела С НОГИ на ногу, ИЗ стороны В сторону.
Упражнения с музыкальными инструментами. Сгибание И разгибание кистей рук,
встряхивание, повороты, сжимание пальцев В кулак И разжимание. Упражнения ДЛЯ
кистей рук С барабанными палочками. Исполнение различных ритмов на барабане И
бубне.
Игры под музыку. Передача В движениях частей музыкального произведения,
чередование музыкальных фраз. Передача В движении динамического нарастания В
музыке, СИЛЬНОЙ ДОЛИ такта. Самостоятельное ускорение И замедление темпа
разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, С
размахом, применяя ДЛЯ ЭТОГО известные элементы движений И танца. Упражнения В
передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача В движениях развёрнутого
сюжета музыкального рассказа. Смена ролей В импровизации. Придумывание вариантов
К играм И пляскам. Действия С воображаемыми предметами. Подвижные игры С пением
И речевым сопровождением. «Карусель». «Третий ЛИШНИЙ». «Приглашение!». «Пляска С
ГОСТЯМИ». «Ладушки». «КТО первый». «Танцевальная эстафета». «День И НОЧЬ».
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«Ритмическая эстафета».
Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца ПО программе 2  класса.  Шаг
на носках, шаг ПОЛЬКИ. Широкий, ВЫСОКИЙ бег. Сильные ПОСКОКИ, БОКОВОЙ галоп.
Элементы русской ПЛЯСКИ: приставные шаги С приседанием, полуприседание С
выставлением НОГИ на пятку, присядка И полуприсядка на месте И С продвижением.
Движения парами: БОКОВОЙ галоп, ПОСКОКИ. Элементы украинского танца: «бегунец»,
«верёвочка»
Танцы и пляски. Русская хороводная пляска. «Попрыгунчики». Дружные тройки.
Полька. Музыка И. Штрауса. Танец С хлопками. Карельская народная мелодия. Парная
пляска. Чешская народная мелодия.
В 3 классе программа курса содержит 5 разделов: «Упражнения на ориентировку В
пространстве», «РИТМИКО - гимнастические упражнения», «Упражнения С
музыкальными инструментами», «Игры ПОД музыку», «Танцевальные упражнения»,
«Танцы И ПЛЯСКИ».
У обучающихся С РАС необходимо формировать СВЯЗЬ между музыкой И движениями
(ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями И речью (упражнения ПОД
проговаривание СТИХОВ). После ТОГО как сформированы умения, коррекционное
содержание ритмики усложняется. Основная работа направлена на развитие «тройных»
связей: музыки, танца И игры на музыкальных инструментах ИЛИ декламации песен С
комплексом танцевальных упражнений ПОД музыкальное сопровождение.
В зависимости ОТ целей И задач конкретного занятия педагог может ОТВОДИТЬ на
каждый раздел различное количество времени (ПО собственному усмотрению).
Структура занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать
необходимые умения И навыки. В начале И В конце каждого занятия ДОЛЖНЫ БЫТЬ
упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.
Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. ЭТО обязательно
ДЛЯ занятий РИТМИКОЙ, так как основная его часть включает как повторение , так И
изучение НОВОГО материала. БОЛЬШИНСТВО упражнений выполняется ПОД музыку.
Обязательным ДЛЯ каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений.
ОН определяется В зависимости ОТ физических особенностей обучающихся С РАС.

Тематический план
3 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Упражнения на ориентировку в пространстве 5
2. Ритмико- гимнастические упражнения 9
3. Упражнения с музыкальными инструментами 8
4. Игры под музыку 7
5. Танцевальные упражнения. Танцы и пляски 5

Итого: 34ч

4 класс
№ п/п Раздел программы Количество часов

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 5
2. Ритмико- гимнастические упражнения 14
3. Упражнения с музыкальными инструментами 4
4. Игры под музыку 4
5. Танцевальные упражнения. Танцы-игры (пляски) 7

Итого: 34ч
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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.

1 класс, 1 дополнительный
Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных
занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и
возможностей обучающихся с РАС. Расстройство аутистического спектра накладывает
специфические особенности на ориентировку человека в бытовой и социальной сферах
жизни.
Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-бытовой
адаптации:
- Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков
- Гиперестезии
- Нарушение функции планирования и самоконтроля
- Сниженная способность к имитации
- Трудности при возникновении внештатных ситуаций
- Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную
- Стереотипность
- Особенности эмоциональной сферы
Цель – формирование у обучающегося младшего школьного возраста первоначальных
знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации.
Задачи:
1.Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
2.Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении,
обществе.
3.Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств.
4.Накопление опыта социального поведения.
5.Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.
6.Формирование культуры поведения, его саморегуляции.
7.Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях
активизации речевой деятельности.
8.Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.
9.Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения
различных поручений, связанных с бытом семьи.
10.Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в
повседневной жизни.
11.Знакомство с трудом родителей и других взрослых.
12. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для
жизнедеятельности обучающихся.
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие,
аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда,
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экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию
электроэнергии, строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда;
воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи;
творческого отношения к домашнему труду.
Коррекционно-развивающая направленность курса
Работа с обучающимися с РАС строится с учетом возрастных и психологических
особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал курса
расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное
изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и
совершенствовать у обучающихся с РАС необходимые им навыки самообслуживания,
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически
знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется
обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение
имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами
предприятий службы, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.
Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих
общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и
развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного
учреждения:
-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса,
-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса,
-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и
уважения к личности ребёнка,
-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-
педагогическом процессе.
-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач,
-принцип единства диагностики и коррекции,
-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом
структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей,
-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам,
которые являются сквозными на весь период начального общего образования,
-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-
педагогической деятельности,
-принцип компетентностного подхода,
-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и
характера проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной
программы,
-принцип взаимосвязи в работе специалистов,
-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе,
-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной
адаптации,
-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на
основе сохранных функций у детей с ОВЗ,
-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

Планируемые результаты коррекционного курса
С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты
включают:
- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.
Базовые учебные действия
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Личностные учебные действия:
- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий;
- положительное отношение к окружающей действительности;
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном
окружении (классе, школе);
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней;
- включение в общеполезную социальную деятельность;
Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-
класс, учитель-
класс);
- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
-  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми;
- использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.);
- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой,
учебной).
Познавательные учебные действия:
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).

Основное содержание коррекционного курса
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
Правильная осанка (сдержанная поза сидя. стоя, красота походки, умеренность
жестикуляций.
Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми
и не знакомыми в различных ситуациях,  формы обращения с просьбой к сверстнику и
взрослому человеку). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и
сверстниками.
Практические занятия. Игры: посещение кабинета врача, медсестры и отработка норм
поведения.
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены.
Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья
человека.
Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки
зубов и ушей, правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья
головы, подбор мыла и шампуня в зависимости от состоя ния волос, средства борьбы с
перхотью и выпадением волос.
Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования.
Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются различные
услуги.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
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Виды одежды и головных уборов.
УЛИЦА И ЖИЛИЩЕ
- знание крупных объектов, расположенных вблизи школы
− элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода
− светофор, пешеходный переход
− адрес
− помещения квартиры, умение называть их.
− назначение основных помещений в квартире
дидактические игры Повседневный уход за одеждой (использование по назначению,
предупреждение загрязнений, чистка).

Тематический план

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Культура и поведение 10
2. Личная гигиена 18
3. Одежда и обувь 16
4. Улица и жилище 14

Итого: 66ч

2 класс
Коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей с

РАС к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития
учащихся.Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных
обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, когда дети сталкиваются с
ними в быту, это вызывает значительные затруднения. Во втором классе учащиеся
изучают темы: «Я и моя семья», «Жилище», «Почта. Телеграф»,«Транспорт»,
«Организация общественного питания» «Магазины».
Цель предмета:
- сформировать у детей определенные представления о близких и конкретных фактах
общественной жизни, труда и быта людей,
- практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам
Задачи предмета:
- учить детей с РАС правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям,
связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи,
- закладывать основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном)
окружении.
- организовывать занятия главным образом, в форме экскурсий и уроков, которые
проходят в виде сюжетно-ролевых игр.
Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в
требуемом
уровне и содержании их программ обучения должен быть максимально широким,
каждый
педагог, ориентируясь на примерное содержание рабочих программ, адаптирует их
кособенностям конкретного обучающегося с РАС,  исходя из его индивидуальных
особенностей. Даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной
поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.
Необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с РАС,
зафиксированные в примерных АООП при проведении уроков:
• для детей, не получивших опыта дошкольного образования, в начале обучения
возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения
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ребенка в ситуацию обучения в классе.
• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,
поделиться впечатлениями;
• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временнопространственной
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для
понимания происходящего и самоорганизации;
• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в
использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;
• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей
освоения «простого» и «сложного»;
• необходима специальная коррекционная работа по
осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка,
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений,
воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать,
выбирать, сравнивать;
• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального
накопления и использования для аутостимуляции;
• ребенок с РАС на уроке нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих
обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса),
упорядоченности и предсказуемости происходящего;
• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;
• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему
симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;
• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников
и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их
взаимоотношений;
• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него
избирательные способности;
• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
класса и образовательного учреждения в целом.
С учётом этих особенностей педагогам рекомендуется:
- четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов;
- подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение в различных
вариантах.
При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня
интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью учебно-
воспитательного процесса должно стать активное воздействие на умственное развитие
детей с РАС в целях максимального использования потенциальных возможностей
каждого.
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В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются
организационно-педагогические технологии:
1) сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися с РАС на
уроке и коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих трудность в
обучении, оказание индивидуальной помощи обучающимся с РАС;
2) информационно - коммуникационная технология в целях развития коммуникативной
культуры, развития речи, памяти и т.д.
3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и т.д.
для развития познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с
возрастными особенностями.
С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с РАС используются:
- формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная работа,
дидактические игры, дифференциация процесса.
- Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-
репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др.
- Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы,
самооценка (с помощью учителя или тьютора), проекты, тесты, и др.
При использовании примерной программы необходимо помнить о крайнем разнообразии
проявлений расстройств аутистического спектра и о том, что каждому конкретному
обучающемуся необходим индивидуальный подход в выборе форм и видов
деятельности, отборе содержания программы.

Планируемые результаты коррекционного курса
Предметные результаты:

Иметь представление о:
- составе семьи;
- назначении электрических приборов (чайник, электроплита, пылесос)
Знать:
- состав своей семьи, имена, отчества, фамилию своих родителей;
- санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с бытовыми
электроприборами;
- правила пользования пылесосом.
Уметь:
- пользоваться общественным транспортом;
- пылесосить ковры, мягкую мебель с помощью учителя;
- упаковать товар и сложить его в сумку с помощью взрослого;
- донести покупки до дома.

Личностные результаты:
1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
3) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.

Метапредметные результаты:
Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней.
Коммуникативное взаимодействие с группой учащихся.
Коммуникативное взаимодействие с учителем.
Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты).
Умение использовать по назначению учебный материал.
Работать с учебными принадлежностями: инструментами, инвентарём.
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Умение самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действий.
Умение выполнять инструкции педагога.
Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями
окружающей действительности.

Основное содержание коррекционного курса
Занятия проводятся 2 часа в неделю (68 часов в год)
Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение,
эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач
(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с
другим учеником, не имеющим ОВЗ).
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
- Слушание объяснений учителя.
- Слушание и анализ выступлений одноклассников.
- Самостоятельная работа с учебником.
- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
- Выполнение заданий по разграничению понятий.
- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
- Наблюдение за демонстрациями учителя.
- Просмотр учебных фильмов.
- Анализ таблиц, схем.
- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
Виды деятельности с практической (опытной) основой:
- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
Формы контроля:
- текущее оценивание;
- тематическое оценивание;
- индивидуальные задания;
- учет личных достижений обучающихся с РАС.
Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа,
индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной
работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора.
Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий,
применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из
индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не
уточняются дополнительно в тематическом планировании программы.

№ Наименование раздела Кол-во
часов

Краткое содержание курса

1 Техника безопасности и
культура поведения

8ч ТБ при нахождении в кабинете. Личная
гигиена. Закаливание. Г игиена зрения.
Культура поведения. Поведение в
общественных местах.

2 Я и моя семья. 8 Знание место работы родителей и их
профессии. Посещение (по возможности)
место работы родителей и знакомство с
характером их труда. Знание, в каком
классе учатся или где работают брат,
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сестра.
3 Жилище 8ч Правила техники безопасности при

пользовании электроприборами
(пылесос, микроволновая печь и др.) и
электроплитой.

4 Почта. Телеграф 8ч Почта. Почтовые отправления: письма,
открытки, посылки, бандероли.

5 Транспорт 10ч Правила пользования общественным
транспортом. Остановки транспорта по
пути следования в школу. Составления
безопасного маршрута от дома до школы
и в другие точки населенного пункта.

6 Организация
общественного
питания

10ч Знакомство с предприятиями
общественного питания (экскурсии).

7 Магазины. 16ч Покупка в магазинах штучных товаров
первой необходимости: булок, хлеба,
соли, молока, масла и др. фасованных
товаров. Умение завернуть товар в
бумагу, сложить покупку в
хозяйственную сумку. Отчет о покупке
дома и размещение продуктов по местам.
Виды магазинов: промтоварный,
продовольственный, магазин
«Книжный», «Канцелярские товары».
Игра в магазин. Социальные истории.
Тренировка учащихся в умении отобрать
нужный товар в магазине и рассчитаться
в классе. Систематические
упражнения в размере денег и подсчетах
стоимости покупки и сдачи. Знание цен
основных хлебобулочных изделий,
молочных продуктов. Практические
закупки товаров в обычных магазинах.

Итого: 68ч

3 класс
Коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений,
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития
учащихся. Занятия с детьми по бытовой ориентировке организуются главным образом, в
форме экскурсий и уроков,  которые проходят в виде сюжетно-ролевых игр.  Умение
вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных обязанностей и дел,
которые на первый взгляд просты,  но,  когда они сталкиваются с ними в быту,  это
вызывает значительные затруднения.
Цели: сформировать у детей определенные представления о близких и конкретных
фактах общественной жизни, труда и быта людей, их практическое обучение жизненно
необходимым бытовым умениям и навыкам.
Задачи:
-научить детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям,
связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, и заложить основы
нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении. Научить
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пользоваться услугами предприятиями службы быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи, выработке навыков общения с людьми, развитию
художественного вкуса.
-расширение и закрепление знаний учащихся по темам: «Одежда и обувь»,
«Питание», «Семья», «Торговля», «Почта. Телеграф», «Транспорт», «Служба быта»,
«Личная гигиен», «Больницы, поликлиники».

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями - в
зависимости от индивидуальных особенностей, психофизических возможностей
учащихся.

Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в
требуемом уровне и содержании их программ обучения должен быть максимально
широким, каждый педагог, ориентируясь на примерное содержание рабочих программ,
адаптирует их к особенностям конкретного обучающегося с РАС, исходя из его
индивидуальных особенностей. Даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в
специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных
потребностей. Необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с
РАС, зафиксированные в примерных АООП при проведении уроков:
для детей, не получивших опыта дошкольного образования, в начале обучения возникает
необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в
ситуацию обучения в классе.
необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться
за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,
поделиться впечатлениями;
необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для
понимания происходящего и самоорганизации;
необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в
использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;
в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей
освоения «простого» и «сложного»;
необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний,
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;
ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального
накопления и использования для аутостимуляции;
ребенок с РАС на уроке нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих
обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса),
упорядоченности и предсказуемости происходящего;
необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;
педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему
симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;



138

необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и
специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их
взаимоотношений;
для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него
избирательные способности;
ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
класса и образовательного учреждения в целом.
С учётом этих особенностей педагогам рекомендуется:
- четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов;
- подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение в различных
вариантах.

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению
уровня интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью
учебновоспитательного процесса должно стать активное воздействие на умственное
развитие детей с РАС в целях максимального использования потенциальных
возможностей каждого.

В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются
организационно-педагогические технологии:
1) сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися с РАС на
уроке и коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих трудность в
обучении, оказание индивидуальной помощи обучающимся с РАС;
2) информационно - коммуникационная технология в целях развития коммуникативной
культуры, развития речи, памяти и т.д.
3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и т.д.
для развития познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с
возрастными особенностями.

С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с РАС используются: формы организации учебного процесса: работа в
группах и в парах, проектная работа, дидактические игры, дифференциация процесса.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-
репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др.
Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы,
самооценка (с помощью учителя или тьютора), проекты, тесты, и др.
При использовании примерной программы необходимо помнить о крайнем разнообразии
проявлений расстройств аутистического спектра и о том, что каждому конкретному
обучающемуся необходим индивидуальный подход в выборе форм и видов
деятельности, отборе содержания программы.

Планируемые результаты коррекционного курса
Предметные результаты
Знать:
- виды одежды и обуви, их сезонные отличия;
- общепринятые нормы и правила поведения в семье;
- основные средства связи (почта, телеграф, телефон), их назначения;
- маршрут проезда до школы, название ближайших улиц;
- правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него;
- правила покупки товаров в продуктовом магазине;
- правила личной гигиены в течение дня;
- нахождение поликлиники по месту жительства, номер участка.
Уметь:
-выбрать подходящую одежду и обувь для улицы;
- ухаживать за обувью после прогулки;
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- назвать свой домашний адрес;
- отправить письмо с адресом на почте (в почтовый ящик);
- оплачивать проезд в общественном транспорте;
- приготовить простейшие бутерброды;
- купить хлеб, молоко;
-   совершать утренний и вечерний туалет.
Личностные результаты
1) осознание себя как гражданина России;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов;
3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам
других людей;
9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
10) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Универсальные учебные действия:
Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как
члена семьи, одноклассника.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие
соответствующих возрасту ценностей, и социальных ролей.
Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.
Включаться в общеполезную, социальную деятельность.
Соблюдать правила безопасного поведения в обществе.
Положительное отношение к окружающей действительности.
Вступать в контакт и работать в коллективе.
Обращаться за помощью и принимать помощь.
Слушать и принимать инструкцию к учебному заданию.
Сотрудничать с взрослыми и сверстниками.
Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем.
Принимать цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе.
Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных
задач.
Соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою деятельность с
учётом выявленных недочётов.
Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
Работать с учебными принадлежностями и организовывать своё рабочее место.
Использовать логические действия: (сравнение, анализ, синтез) на наглядном и
доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями.
Выделять отличительные свойства предметов Использовать в жизни межпредметные
знания.
Воспринимать окружающий мир, его пространственную организацию.
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Критерии оценки планируемых результатов учебного предмета

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение,
эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач
(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с
другим учеником, не имеющим ОВЗ).
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
- Слушание объяснений учителя.
- Слушание и анализ выступлений одноклассников.
- Самостоятельная работа с учебником.
- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
- Выполнение заданий по разграничению понятий.
- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
- Наблюдение за демонстрациями учителя.
- Просмотр учебных фильмов.
- Анализ таблиц, схем.
- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
Виды деятельности с практической (опытной) основой:
- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика).
Формы контроля: текущее оценивание; тематическое оценивание; индивидуальные
задания; учет личных достижений обучающихся с РАС.
Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная
работа, индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении
фронтальной работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны
тьютора.
Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий,
применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из
индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не
уточняются дополнительно в тематическом планировании программы.

Основное содержание коррекционного курса

№ Наименование раздела Кол-во
часов

Краткое содержание курса

1 Техника безопасности и
культура поведения

12ч ПТБ на уроках СБО. Личная гигиена.
Правила поведения в семье. Культура
поведения в школе, дома.

2 Одежда и обувь 9 ч Поддержание одежды и обуви в чистоте
и порядке. Значения одежды, обуви,
головных уборов для сохранения
здоровья человека. Их виды и
назначения.

3 Питание 8 ч Разнообразие продуктов. Режим и
рациональное питание. Экскурсии в
продуктовый магазин. Наблюдение и за
выбором продуктов. Приготовление
простейших блюд (бутербродов,
отваривание овощей); заварка чая.
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4 Семья 3 ч Адрес, год рождения, день рождения.
ФИО членов семьи, их обязанности.

5 Торговля 6 ч Специализированные магазины.
Магазины самообслуживания. Работники
торговли. Газетный киоск. Что продают в
газетных киосках. Глобальное чтение
вывесок «Газеты» и «Союзпечать».
Практические покупки газет, открыток,
конвертов, марок и др.

6 Почта. Телеграф 6 ч Почтовое отделение. Почтальон.
Почтовые ящики. Почтовые ящики:
индивидуальные, домовые. Конверты,
почтовые карточки, открытки. Знаки
почтовой оплаты. Марки. Отправление
писем в адрес школы, дома и получение
их. Телеграммы деловые и
поздравительные. Перевозка почты.

7 Транспорт 3 ч Виды транспорта: железнодорожный,
автомобильный, воздушный, водный.

8 Служба быта 5 ч Служба быта. Мастерские службы быта:
по пошиву обуви, одежды, по ремонту
обуви, одежды. Прачечная, химчистка.
Мастерские службы быта: по ремонту
бытовых электрических приборов, часов
и др.

9 Личная гигиена 8 ч Значение, способы закаливания. Уход за
органами зрения, слуха. Уход за кожей
рук, ногтями. Губительное влияние
никотина, алкоголя, наркотиков.

10 Больницы,
поликлиники

8 ч Больницы для детей и взрослых.
Поликлиники для взрослых для детей.
Поликлиники по месту жительства,
номер своего участка Запись в
регистратуре. Талон для посещения
врача. Игра «На приеме у врача».
Тренировка учащихся в умении вызвать
врача на дом по телефону.

Итого: 68ч

4 класс
Содержание программы

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч)
Охрана здоровья и зрения.  Порядок рабочего места и учеб ных пособий.  Значение
выполнения санитарно -гигиенических правил. Чтение книг. Физический труд.
Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований (освещение
рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком
солнце). Недопустимо чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами (это
вредно для зрения). Гигиенические требования во время самообслуживания.
Соблюдение чистоты помещения (для охраны зрения).
ПИТАНИЕ (6 ч)
Приготовление пищи. Закуски, блюда из овощей, сладкие блюда. Скороварка.
Сервировка стола к обеду, ужину.
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Способы обработки овощных продуктов. Использование консервированных продуктов и
полуфабрикатов. Оформление готовых блюд. Приготовление блюд в скороварке,
правила пользования ею. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил
безопасности работы при приготовлении пищи. Правила сервировки стола к обеду,
пользование столовыми приборами.
Практические занятия. Помощь повару в приготовлении овощных блюд Знакомство с
технологией обработки овощных продуктов и техникой безопасности при использовании
различных приборов: мясорубки, ножей, овощерезок и др. Сервировка стола ко дню
рождения товарища.
СЕМЬЯ (3 ч)
Взаимопомощь, доброта, восприимчивость, честность, правдивость. Пример и авторитет
отца, матери. Личные взаимоотношения с членами семьи. Посильный труд, обязанности
по дому.
Посильный домашний труд в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей,
помощь в уборке комнаты,  уход за цветами,  умение накрывать на стол перед едой,
чистка платья и обуви и др.). Соблюдение режима, определенных норм и правил
поведения. Чистота, опрятность, вежливость. Помощь родителям в уходе за младшим
братом, сестрой. Совместные прогулки, походы, занятия физической культурой.
Обращение к старшим утром и вечером со словами «Доброе утро», «Спокойной ночи».
Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, матери, бабушке,
дедушке).
Практические занятия. Помощь дошкольникам и первоклассникам в чистке одежды,
обуви, подготовке ко сну.
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч)
Культура речи. Дела, поступки, контроль за своим поведением. Прочные, устойчивые
навыки и привычки культурного поведения. Правила поведения с товарищами. Разговор
со взрослыми,  с друзьями,  умение поддержать беседу,  выражать свои мысли ясно и
точно. Умение одеться просто, красиво и аккуратно. Строгое соблюдение личной и
общественной гигиены. Красивая походка, содержание в чистоте своего тела, одежды.
Контроль за своим поведением. Умение чувствовать красоту родной природы,
накопление жизненного опыта.
Практические занятия. Организация и проведение игры «День рождения дедушки
(бабушки)».
ЖИЛИЩЕ (2 ч)
Уход за мебелью.  Уход за окнами.  Объем и последователь ность ухода за мебелью.
Протирка мягкой сухой тряпкой деревянных частей мебели, мокрой тряпкой, смоченной
в теплой воде, чистка плюшевой обивки мебели (стульев). Мытье стекол.
Практические занятия. Работа с пылесосом. Чистка ковров, обивки мебели. Уборка в
спальне, сушка по стельного белья.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ (2 ч)
Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмом. Способы ухода за обувью. Уход за
резиновой обувью.
Практические занятия. Чистка обуви, одежды Знакомстве чисткой пятен на одежде и
практическое исполнение.
ТРАНСПОРТ (3 ч)
Дальнейшее изучение железнодорожного транспорта. Камера хранения багажа.
Справочное бюро. Примерная стоимость проезда до разных пунктов следования. Зал
ожидания.
Практические занятия. Поездка на электропоезде за город.
ТОРГОВЛЯ (3 ч)
Дальнейшее изучение специализированных промтоварных магазинов, их отделов.



143

Стоимость отдельных товаров, порядок их покупки. Работа продавцов. Правила
поведения в магазине.
Практические занятия. Посещение магазина, покупка мелких товаров: целлофановых
пакетов, пуговиц, иголок, крема для лица, обуви, расчесок и т.д.
СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч)
Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок их отправления, стоимость,
заполнение бланков.
Практические занятия. Отправление посылок. Заполнение адреса на бланках
отправлений.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч)
Своевременное принятие лечебных процедур, выполнение рекомендаций врача.

№ Раздел Кол-во часов
1 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 8
2 ПИТАНИЕ 12
3 СЕМЬЯ 6
4 КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 12
5 ЖИЛИЩЕ 4
6 ОДЕЖДА И ОБУВЬ 4
7 ТРАНСПОРТ 6

ТОРГОВЛЯ 6
СРЕДСТВА СВЯЗИ 4
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 6

Итого: 68ч
 Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия»

1 класс
Основное содержание

В соответствии с выделенными в ПрАООП НОО обучающихся логопедическая
работа в 1 классе может быть конкретизирована и 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. Данный раздел реализуется на индивидуальных
занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения.
Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года
в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации
поставленных звуков в речи.

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен
на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря
словами разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в
составе речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических
единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на
групповых логопедических занятиях.

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. Содержание
данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях.
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Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция
его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию
представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения,
словосочетания. На индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся
конструировать предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится
работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования.
Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и
внеклассных занятиях.

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает
активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие
и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного
монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических
занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания
используются на уроках и внеурочной деятельности.

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен
ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая
во внимание как уровень сформированности познавательной деятельности ребенка, так и
другие индивидуально-типологические особенности.

Планируемые результаты коррекционного курса
Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление

типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма.
Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые
результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их
достижения.

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное
диагностическое обследование по направлениям:
–обследование звукопроизношения;
– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов;
– обследование лексической стороны речи;
– обследование грамматического строя речи;
–обследование связной речи;
–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой
структурой);
–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных
слов).

Логопедические методики обследования речи представлены в списке
методического обеспечения.

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с
учетом предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели
собственно речевого развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия»
чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции, формирование которой является
генеральной целью программы коррекционной работы. Содержание детских
высказываний составляет основу для оценки следующих умений:
- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной

помощи;
- вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать

аналогичную оценку однокласснику;
- обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье,

школе) и выступать на нем;
- начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,

пожелание, опасения, завершить разговор;
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- корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- получать и уточнять информацию от собеседника;
- задавать вопросы;
- передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым

другим человеком;
- делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами;
- выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,

просьбу, опасение и другие.

Тематический план 1 класс

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
1 Развитие лексической стороны речи. 16ч
2 Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений

письма и чтения
36ч

3 Диагностика и формирование грамматического строя
устной речи и коррекция его недостатков.

6ч

4 Итоговая диагностика 8ч
Итого: 66ч

1 дополнительный класс
Планируемые образовательные результаты

Личностные результаты должны отражать:
1)осознание себя как ребёнка;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей.
3)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
5)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми.
7) уметь произносить осознано произносить слоги, слова.
8)уметь вступать в контакт
Метапредметные результаты:
1)умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
2)способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
3)умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных
задач.
4)овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез,
классификация и обобщение родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным
понятиям.
5)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.
6)умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Предметные результаты:

Предметные результаты:
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· проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям;
· выполнение конкретного действия по инструкции взрослого;
· использование пишущего предмета по назначению:
· проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов;
· рассматривание
иллюстраций. Базовые учебные
действия:

Формирование учебного поведения:

1. направленность взгляда на говорящего взрослого, на задание:
· фиксирует взгляд на звучащей игрушке;
· фиксирует взгляд на яркой игрушке;
· фиксирует взгляд на движущей игрушке;
· переключает взгляд с одного предмета на другой;
· фиксирует взгляд на лице педагога;
· фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;
· фиксирует взгляд на изображении;
· фиксирует взгляд на экране монитора.

2) умение выполнять инструкции педагога:
· понимает жестовую инструкцию;
· понимает инструкцию по пиктограммам;
· выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным

учеником на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:

· бумаги;
· карандаша;
· мела.

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:
· выполняет действие способом рука-в-руке;
· подражает действиям, выполняемым педагогом;
· последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу

педагога.

Формирование умения выполнять задание:

1) в течение определенного периода времени способен
удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4

минуты;
2) при организующей, направляющей помощи способен

выполнить посильное задание от начала до конца.
Содержание коррекционного курса

В содержание программы курсов: «Логопедические занятия» входят:
· Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого

общения. Условные знаки (пиктограммы) в общении людей.
· Аудирование. Выполнение простых инструкций. Слушание литературных

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение отдельных
слогов, слов, предложений.
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· Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики.
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы
голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в
разговоре.

· Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление
диалогов. Определение темы ситуации.

· Правила речевого общения. Обращение по имени и отчеству, по фамилии,
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Приветствие и прощание.
Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от
адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до
свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству.
Жесты приветствия и прощания. Формулы «Доброе утро», «Добрый день»,
«Добрый вечер», «Спокойной ночи» речевой ситуации. Составление связного
высказывания. Выбор атрибутов Развитие артикуляционной моторики.

Практические грамматические упражнения и развитие речи.

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В
связи с этим допускается временная коррекция программы. Перечисленные
направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на
каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений (от
4-х до 6-ти направлений).

Методы и приемы коррекционной работы это различные упражнения,
направленные на:

· формирование устной речи и накопление пассивного словаря;
· игры, корректирующие фонематический слух;
· упражнения, способствующие развитию графо-моторных навыков;
· игры по развитию мышления, воображения, внимания и памяти на каждом

уроке.
Тематическое планирование
1 дополнительный  класс

№ п/п Тема занятия Количество часов
1 Диагностика понимания обращенной речи. 1
2 Диагностика устной речи. 1
3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1
4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1
5 Формирование представлений о звуках речи. 1
6 Звуковой состав слова. Гласный звук [а]. 1
7 Звуковой анализ слова. Гласный звук [у]. 1
8 Знакомство со словом. Гласный звук [о]. 1
9 Различение слов, сходных по звучанию. Гласный звук [ы]. 1
10 Слова, обозначающие неживые предметы. Гласный звук [и]. 1
11 Обобщающие слова. Гласный звук [э]. 1
12 Понятие о словах, обозначающих живые предметы. 1

Обобщающие слова. Согласный звук [п].
13 Слова, обозначающие живые предметы. Согласный звук [в]. 1
14 Дифференциация слов, обозначающих живые и неживые

предметы. Согласный звук [к].
1

15 Понятие о словах, обозначающих действие живых
предметов. Согласный звук [н].

1
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16 Слова, обозначающие действие неживых предметов.
Согласный звук [ф].

1

17 Подбор действий к предметам. Антонимы. Согласный звук
[к].

1

18 Дифференциация слов-предметов и слов-действий.
Согласный звук [x].

1

19 Понятие о словах, обозначающих признак предмета.
Дифференциация звуков [к]-[x]. Произношение звуков [к]-
[x] в открытых н в закрытых слогах.

1

20 Слова, обозначающие признак предмета. Правильное
произношение и различение звуков [c]-[c’].

1

21 Подбор признаков к предметам. Антонимы. Правильное
произношение и различение звуков [6]-[6’].

1

22 Дифференциация слов-предметов, слов-действий, слов-
признаков. Правильное произношение и различение звуков
[д]-[д’].

1

23 Знакомство с предложением. Дифференциация звуков [c] -
[з].

1

24 Состав предложения. Согласный [г]. Правильное
произношение и различение звуков [г]-[г’].

1

25 Связь слов в предложении. Звук [ш]. Правильное
произношение [ш].

1

26 Предлоги. Правильное произношение[ж]. 1
27 Составление предложений с предлогами. 1
28 Анализ предложения. Согласный звук [л]. Правильное

произношение и различение звуков [л]-[л’].
1

29 Анализ предложения. Правильное произношение и
различение звуков [р]-[р’].

1

30 Диагностика понимания обращенной речи. 1
31 Диагностика устной речи. 1
32 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1
33 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1

2 класс
Планируемые результаты

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области
«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям:
Осознание себя как гражданина России проявляется в:
- уважительном отношение к русскому языку.
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;
- проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных
принадлежностей к занятиям;
- проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий
учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований);
- стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий).
Сформированность речевых умений проявляется в:
- способности использовать грамматически правильные связные высказывания для
решения познавательных задач;
- способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации;
- возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты,
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составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых
эмоциях, намерениях.
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
- способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);
- правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;
- уважительном отношении к мнению других учеников, педагога;
- умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и
справедливости;
- умении соблюдать нормы поведения на занятиях.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
- умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях
(составление текстов-описаний);
- способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литературных
произведений;
- активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных
произведений;
- умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять
настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и
эмоциональную лексику.
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется
в:
- умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно
выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла;
- умении проявлять внимание к настроению партнера по общению;
- умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство,
групповое выполнение задания);
- умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому
мнению);
- умении проявлять терпение,  корректно реагировать на чужие оплошности и
затруднения;
- умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления
(ябедничать, обзываться, громко плакать);
- способности уходить от конфликта.
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и
позитивного отношения к нему проявляется в:
- знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых,
профессий, городов;
- интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить
дополнительную информацию познавательного характера).
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях проявляется в:
- осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния
(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел),
потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);
- способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной
деятельности;
- способности анализировать причины успехов и неудач;
- способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.
- способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях;
- умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях.
Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го
класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия
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(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
- способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач;
- умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с
поставленными задачами;
- использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих
познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов,
предложений, частей текста и т.п.);
- умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать
обобщенную информацию при выполнении заданий;
- умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следовать
ему;
- способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на
вопросы по содержанию текста;
- овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и
правил.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
- способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные
требования к организации учебной деятельности;
- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;
- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются
в:

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач;
- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных

задач, договариваться о распределении функций.
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса.
Разнообразие недостатков речи у обучающихся, различия индивидуального
компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет
ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические
занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед
пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы.
В области звуковой стороны речи:
- сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи;
- уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков;
- выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех
звуков русского языка во всех ситуациях общения;
В области фонематических процессов:
- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-
глухих, твёрдых-мягких);
- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия звука в
слове.
В области лексической стороны речи:
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- уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны
умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям;
- сформированы умения давать понятийные определения простым словам;
- актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов,
понятия об омонимах; сформированы навыки
- использования слов с обобщающим значением.
В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
- сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения звуков
по артикуляции, опознания письменных и печатных букв;
- сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости
согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме;
- сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах,
слогообразующем значении гласных звуков;
- выработан навык составления графических схем слов.
В области грамматического строя речи:
- сформировано понимание интонационных характеристик предложения;
- сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов;
- сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по
опорным словам;
- сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные
словосочетания, предложения;
- сформировано умение анализа форм слова в словосочетании;
- уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей
речи;
- сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении.
В области связной речи:
- сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа;
- сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления
последовательности предложений в тексте;
- составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на
наглядность и без нее;
- сформированы умения ведения диалогов;
- совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции,
интонационная выразительность).
В области письменной речи:
- сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким знаком
(ь) и гласными второго ряда;
- сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена
прилагательные и выделяет их на письме;
- сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного
текста, осуществления проверки;
- пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет
правильность написанного;
- умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от
интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак;
- сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему;
- сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать
заголовок;
- сформировано умение работать с деформированными текстами;
- сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов;
- сформирован навык понимания прочитанного;
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- сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении.
Основное содержание коррекционного курса

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе
методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной
логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с
ЗПР.  Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и
позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые
нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в
обучении, развивать коммуникативную компетентность.

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два
модуля в первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и
формировании процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся
класса. В первом полугодии второго класса учитель-логопед проводит занятия по
развитию фонематических процессов, формированию навыков звукослогового анализа и
синтеза, развитию и коррекции лексико-грамматической стороны речи и связной речи.
Темы предложенных модулей связаны с программой русского языка.

Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из
основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-
грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и модулей (с учетом
трудностей учащихся) по коррекции нарушений чтения и письма с учетом вида
дисграфии и дислексии. В связи с этим количество часов логопедической коррекции в
учебном плане может возрасти. Учитель-логопед проводит один час по единому
обязательному коррекционному модулю. А два часа в неделю отводит на коррекцию
специфических ошибок письма, дифференцируя детей на группы по сходным
трудностям.

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из
разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений
формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым
анализом и синтезом, а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с
повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над
слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. Помимо
групповой коррекционной работы для данной категории детей должны быть
предусмотрены индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, на которых
осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения.

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии - дислалии,
ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность
установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством
звучащей речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и познавательные
особенности учащегося. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью
нарушения речевого развития.

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на
этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная
работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап,
автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап
дифференциации) может осуществляться в подгруппах.

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы
и отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих
занятиях обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых
высказываний и сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в
зависимости от динамики достижений обучающихся в коррекции недостатков
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звукопроизношения. По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная
работа занимает все больше времени. Она осуществляется при обязательном
индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его психофизических
особенностей, выраженности речевого нарушения и степени отработанности каждого
звука. Индивидуализация коррекционного обучения должна находить отражение в
планировании каждого занятия.

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам,
что и в первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет
представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков
познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в
рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из
пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь
прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний
по данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий, особенно
существительных, обозначающих родовые понятия. Необходимо проводить работу по
дифференциации значений существительных, глаголов и прилагательных, близких по
лексическому значению или функциональным признакам внутри каждой темы.
Проводится большая работа по развитию лексической системности, формированию
семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет
использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст
предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и
антонимами.

Развитие и коррекция грамматического строя речипроисходит
преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения
связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание).
Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и словообразования
существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и
возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию
словосочетаний и предложений.

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм
речиявляется важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо
моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений:
ответно-вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию
мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации.
Коррекционную роль играет и учебная беседа.

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения,
предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его
усложнение по двум линиям:  во-  первых,  должен быть предусмотрен переход от менее
распространенных фраз к более распространенным; во-вторых - от изложения
небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением
разнообразных логических связей. Начинать
необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше -
к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на
групповых занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию
навыков фонематического анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и
синтеза, а также навыков слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются
представления о различных типах связи в словосочетаниях и предложениях. Развиваются
пространственно-временные ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также
уточняется и расширяется объем зрительной памяти на материале предметов,
геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и букв по акустическому и
кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок
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на письме и при чтении проводится на уровне звука и буквы,  слога,  слова,
словосочетания, предложения и текста. На занятиях формируется навык чтения целыми
словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению
слов со стечением согласных и слов сложной слоговой структуры.

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется
на всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития
связного устного и письменного высказывания.

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо
широко использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные
моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование
поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и
простые. При запоминании учебного материала необходимо использовать активное
действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При
запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их
называть. На занятиях следует учить устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями и в предложениях, текстах.

Тематический план 2 класс
№п/п Наименования раздела Кол-во часов

1 Текст. Предложение. Слово. Предлог. 6ч
2 Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. 7ч
3 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны

речи и связной речи
5ч

4 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушением фонематического распознавания
и недостаточностью фонематических процессов

10ч

5 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству

10ч

6 Модуль по коррекции специфических ошибок письма,
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза

10ч

7 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и
связной речи

3ч

8 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушением фонематического распознавания
и недостаточностью фонематических процессов

6ч

9 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству

6ч

10 Модуль по коррекции специфических ошибок письма,
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза

5ч

Итого: 68ч

3 – 4 класс
Планируемые результаты

Личностные результаты
Осознание себя как гражданина России проявляется в:
- знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;
- проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического
содержания;
- элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая
Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах
соотечественников (прошлых и настоящих);
- выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических
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текстов.
Освоение социальной роли ученика проявляется в:
- соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в
соответствии с инструкцией учителя);
- стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе;
- способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;
- проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных
принадлежностей к занятиям.
Сформированность речевых умений проявляется в:
- отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры,
отклонений темпо-ритмических характеристик;
- владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические
умения);
- грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов);
- возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых
эмоциях, намерениях (монологические умения);
- стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя
речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении
устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать);
- возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты,
составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых
эмоциях, намерениях.
Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
- способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);
- правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;
- уважительном отношении к мнению других учеников, учителя;
- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие
(стремление);
- умении соблюдать нормы поведения на уроке.
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
- умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях
(составление предложений, текстов-описаний);
- активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении;
- умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную
лексику.
Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации
проявляетсяв:
- умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;
- умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе);
- умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного
партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого);
- умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому
мнению);
- умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и
затруднения;
- умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.
Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и

позитивного отношения к нему проявляется в:
- интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить
дополнительную информацию познавательного характера);
- знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых,
профессий, городов;
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- проявлении познавательного интереса к социальному миру;
Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о
собственных возможностях и ограничениях проявляется в:

- осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния
(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.);
- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел);
- осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);
- способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной
деятельности;
- способности анализировать причины успехов и неудач;
- способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога.

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-
го класса включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом.
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
- способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических
задач;
- умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с
поставленными задачами;
- использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих
познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений,

частей текста и т.п.);
- способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно
популярные тексты);
- овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и
правил.
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению;
- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные
требования к организации учебной деятельности;
- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;
- способности исправлять допущенные ошибки,  соотносить полученный результат с
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:
- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и
поддерживать его;
- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных
задач, договариваться о распределении функций.
Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса
включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся,
различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий
их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения
курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры,
которые логопед пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической
работы:
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В области звуковой стороны речи:
- выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех
звуков русского языка во всех ситуациях общения.
В области фонематических процессов:
- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух;
- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу;
- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи.
В области лексической стороны речи:
- уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны
умения

в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям;
- сформированы умения давать понятийные определения простым словам;
- сформированы умения подбора однокоренных слов;
- актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов,
понятия об омонимах;
- сформированы навыки использования слов с обобщающим значением.
В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов
различной слоговой структуры;

-сформированы умения осуществлять звуковой и слоговой синтез слов различной
слоговой структуры.

- сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах,
слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления
графических схем слов, навык переноса слов.

В области грамматического строя речи:
- минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи;
- сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в

начальной форме;
- сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по
опорным словам;
- сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные

словосочетания, предложения;
- сформировано умение анализа форм слова в словосочетании;
- уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей
речи;
- сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении.
В области связной речи:
- сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа;
- сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления

последовательности предложений в тексте;
- составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой
на

наглядность и без нее;
- сформированы умения ведения диалогов;
- совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции,
интонационная выразительность).
В области письменной речи:
- сформировано умение написания слов с мягким знаком;
- сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного
текста, осуществления проверку;
- сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и
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текстов, и проверки правильности написанного;
- сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости
от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце;
- сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему;
- сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей;
- сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических
ошибок на изученные правила;
- сформирован навык чтения целыми словами;
- сформировано понимание прочитанного текста;
- сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок;
- - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила
корня);
- сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-
ШИ;ЧК;ЧН; НЧ; ЩН.

Основное содержание коррекционного курса
Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной
логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций.

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и
позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые
нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в
обучении, развивать коммуникативную компетентность.

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два
модуля в первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и
формировании процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся
класса. В первом полугодии второго класса учитель-логопед проводит занятия по
развитию фонематических процессов, формированию навыков звукослогового анализа и
синтеза, развитию и коррекции лексико-грамматической стороны речи и связной речи.
Темы предложенных модулей связаны с программой русского языка.

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из
разделов, направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений
формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым
анализом и синтезом,  а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с
повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над
слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов.
Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной
стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий
определяется тяжестью нарушения речевого развития.

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на
этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная
работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап,
автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап
дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки
звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены.

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам,
что и во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет
расширения представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков
познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в
рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из
пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь
прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по
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данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится
большая работа по развитию лексической системности, формированию семантических
полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет использования
метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для
понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами.

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит
преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и порождения
связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание).
Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и словообразования
существительных,  прилагательных и глаголов.  Уточняется значение предлогов и
возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию
словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять связные
письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое
внимание уделяется самостоятельному написанию предложению, его распространению и
написанию изложения.
             Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция
монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении
диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение
различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям,
подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной
ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа.

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения,
предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение
по двум линиям:  во-  первых,  должен быть предусмотрен переход от менее
распространенных фраз к более распространенным; во-вторых - от изложения небольшого
количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением разнообразных
логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на
предшествующий опыт, а дальше - к самостоятельным высказываниям, учитывающим
контекст ситуации.

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых
занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и
языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в
словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется
практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и
множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и
глаголов с существительными. На логопедических занятиях уточняются представления
обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа
по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне
слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая работа
по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия
«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических занятий
и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа
направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление
дизорфографии. Если ученик по- прежнему допускает специфические ошибки, то с ним
продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык
беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного.

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на
всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного
устного и письменного высказывания по лексическим темам.

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо
широко использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные
моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование
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поощрения и уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые,
учить переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении
орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное
действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При
запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их
называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в
предложениях, текстах.

Тематический план 3 класс

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
1 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и

связной устной и письменной речи
3ч

2 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушением фонематического распознавания
и недостаточностью фонематических процессов

5ч

3 Модуль по коррекции специфических ошибок письма,
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза

6ч

4 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и
связной устной и письменной речи

3ч

5 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушением фонематического распознавания
и недостаточностью фонематических процессов

7ч

6 Модуль по коррекции специфических ошибок письма,
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза

7ч

7 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и
связной устной и письменной речи

5ч

8 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза
и фонемного распознавания) и фонематической дислексии

9ч

9 Модуль по коррекции морфологической дизорфографии 9ч
10 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и

связной устной и письменной речи
3ч

11 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза и
фонемного распознавания) и фонематической дислексии

6ч

12 Модуль по коррекции морфологической дизорфографии 5ч
Итого: 68ч

Тематический план 4 класс

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
1 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и

связной устной и письменной речи
4ч

2 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушением фонематического распознавания
и недостаточностью фонематических процессов

6ч

3 Модуль по коррекции специфических ошибок письма,
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза

6ч

4 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и
связной устной и письменной речи

4ч

5 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, 6ч
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обусловленных нарушением фонематического распознавания
и недостаточностью фонематических процессов

6 Модуль по коррекции специфических ошибок письма,
обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза

6ч

7 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и
связной устной и письменной речи

5ч

8 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза
и фонемного распознавания) и фонематической дислексии

8ч

9 Модуль по коррекции морфологической дизорфографии 9ч
10 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и

связной устной и письменной речи
3ч

11 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения,
обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза и
фонемного распознавания) и фонематической дислексии

6ч

12 Модуль по коррекции морфологической дизорфографии 5ч
Итого: 68ч

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные
занятия»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Обучающийся может уметь:

- Выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации (использования
предметных, жестовых, графических символов)

- Отслеживать жесты собеседника и правильно их воспринимать в процессе
общения,

- Правильно и точно использовать жесты (увеличивается количество используемых
жестов)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

№ Наименование
раздела Основные элементы содержания

1
Организация
совместного
внимания

Учим смотреть в сторону говорящего, слушать
обращенную речь, менять свое поведение по речевой
инструкции.

2

Соотнесение
сигнальных
символов/жестов с
определенными
последующими
действиями

Обучение адекватной реакции на интонацию педагога, на
слова запрета: нет, нельзя; да, можно. Учим выражать
свое отношение

3

Соотнесение
сигнальных
символов/жестов с
определенными
последующими
действиями.

Различие и выполнение противоположных действий
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4

Использование
жестовых,
предметных и
графических
символов при
обращении к
другим.

Обучение соотнесению названия игрушки с символом и
действием Расширение представления о словах,
обозначающих ежедневно выполняемые действия

5
Понимание жестов Учим ребенка озвучиванию действий произнесению

отдельных звуков или их серий

6 Понимание
символов

Формируем представление о том, что каждый предмет и
каждая часть тела имеет свое название, символ

7

Формирование
умения обращаться
к взрослому.

Закрепление умения выполнять поручения по
инструкции взрослого в различных социально-бытовых
условиях и видах деятельности, в процессе
индивидуальной работы с детьми, в естественных
ситуациях повседневной жизни.

8
Употребление
слов/жестов

Знакомство с игрушками, предметами быта, соотнесение
их символом. Формирование умения следить за
перемещением игрушки, узнавать ее по названию,
звучанию.
Поиск названного предмета, расположенного как в
определенном привычном месте, так и в разных местах
группы. Закрепление умения узнавать предмет по звуку
(музыкальные, заводные, звучащие игрушки).

Тематический план 1 класс

№ п/п Раздел программы Количество часов
1. Невербальная коммуникация 11
2. Вербальная коммуникация 11
3. Моделирование и разыгрывание типичных жизненных

ситуаций
11

Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия»
Планируемые образовательные результаты

Личностные результаты:
· овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
· принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
· позитивный образа «Я»;
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· знания об окружающей действительности, способствующих улучшению социальных
навыков;

· развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Регулятивные результаты:

· формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного
выполнения заданий;

· формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился
– не справился);

· формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со
взрослым);

· формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя
замеченные недочеты (у соседа, у себя);

· формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции,
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;

· способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
· способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или

по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;
· формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную

деятельность.
Коммуникативные результаты:
· умение владеть средствами общения;
· умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: выслушивать

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику;
· умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
· развернутая монологическая и диалогическая речь, умение правильно и

последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения.
Познавательные результаты:
· улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной
инструкции (графический диктант);

· способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план
и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства;

· называние пальцев рук и их взаиморасположения;
· способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со

временем, понимать словесные обозначения времени;
· возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить

предметы с сенсорными эталонами;
· возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
· способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого;
· способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного
материала, кубики Коосса и т.п.);

· способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на
наглядно представленном материале;

· возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
· способность к вербализации своих действий;
· способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
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· способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в
образном или частично в умственном плане.

Содержание программы
Коррекционно-развивающая программа состоит из 8 разделов:
1. Сенсомоторное развитие
-  развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв;
- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых
объектов;
- развитие слухового восприятия и слухового внимания;
-  развитие тактильных ощущений;
-  развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ;
-  развитие тонкости и целенаправленности движений;
-  развитие кинестетических основ движения;
-  развитие межполушарного взаимодействия;
-  формирование способности выделять признаки предметов
2.Формирование пространственных представлений
- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела;
- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса);
- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга);
- развитие пространственного праксиса;
- развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов.
3. Развитие мнемических процессов
- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;
- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений,
многоступенчатых инструкций;
- развитие тактильной и кинестетической памяти.
4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия
- развитие слухо-моторной координации;
- развитие зрительно-моторной координации;
- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации.
5.Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности
- регуляция простейших двигательных актов;
- формирования умения ориентировки в задании;
- формирование умения планирования этапов выполнения задания;
- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания;
- формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и
результате.
6. Формирование навыка письма
- развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу;
- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи;
- звукобуквенный анализ слова;
- формирование навыка внимательного письма.
7. Формирование навыка чтения
- заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию
букв;
- обучение чтению слоговых таблиц;
- составлению слогов, слов из предложенных букв;
- обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением;
- обучение составлению предложений из слов;
- обучение схематической записи слов, предложений.
8.Формирование элементарных математических представлений
- количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый);
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- состав числа;
- счётные операции;
- решение и составление задач;
- геометрические фигуры (цвет, форма, размер предметов).

Календарно-тематическое планирование
1 класс , 1 дополнительный класс

№ п/п Тема занятия Кол-во
часов

1 Первичная диагностика 1
2 Формирование знаний о сезонных явлениях, развитие речи, развитие

наглядно-образного мышления
1

3 Развитие речи, развитие мышления. Развитие временных
представлений.

1

4 Развитие навыков пространственной ориентировки. Коррекция
мелкой моторики. Развитие речи.

1

5 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия,
формирование элементарных математических представлений.

1

6 Развитие речи, развитие внимания к окружающим людям. 1
7 Развитие зрительного восприятия, внимания, формирование знаний

правил русского языка.
1

8 Развитие речи, расширение математических представлений. 1
9 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия,

формирование элементарных математических представлений.
1

10 Развитие мелкой моторики, развитие тактильного восприятия.
Формирование навыков грамотного письма.

1

11 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия,
формирование элементарных математических представлений.

1

12 Развитие целостного и дифференцированного восприятия, развитие
зрительного внимания, развитие наглядно-образного мышления.

1

13 Формирование математических представлений, развитие
мыслительных операций.

1

14 Развитие мелкой моторики рук, развитие координации движений.
Заучивание правил правописания.

1

15 Формирование математических представлений, развитие
мыслительных операций.

1

16 Развитие зрительного внимания и зрительного восприятия, развитие
зрительно-моторной координации, формирование пространственной
ориентировки на листе бумаги при написании в тетради.

1

17 Промежуточная диагностика. 1
18 Эмоциональное воспитание. 1
19 Формирование математических представлений, развитие

мыслительных операций.
1

20 Формирование звукопроизношения, развитие речи, развитие
наглядно-образного мышления.

1

21 Формирование математических представлений, развитие
мыслительных операций.

1

22 Развитие воображения, развитие речи, расширение и уточнение
словарного запаса

1

23 Формирование математических представлений, развитие
мыслительных операций

1

24 Развитие пространственной ориентировки, развитие глазомера. 1
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Формирование правильного звукопроизношения, написания букв.
25 Формирование математических представлений, развитие

мыслительных операций.
1

26 Развитие речи, развитие воображения, развитие мелкой моторики рук,
развитие координации движения. Закрепление правил.

1

27 Сенсорное развитие, развитие кругозора, развитие словаря, развитие
наглядно-образного мышления

1

28 Развитие речи, расширение словаря, социально-бытовая
ориентировка.

1

29 Формирование математических представлений, развитие
мыслительных операций.

1

30 Развитие мелкой моторики рук, развитие координации движений.
Заучивание правил правописания.

1

31 Формирование математических представлений, развитие
мыслительных операций.

1

32 Развитие зрительного внимания и зрительного восприятия, развитие
зрительно-моторной координации, формирование пространственной
ориентировки на листе бумаги при написании в тетради.

1

33 Заключительная диагностика 1

2 класс
№ п/п Тема занятий Кол-во

часов
1 Первичная диагностика 1
2 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа,  наглядно-

образного мышления.
1

3 Развитие зрительной памяти, пространственных представлений,
произвольности средних движений.

1

4 Развитие   мышления, вербальной памяти. Фонетика 1
5 Развитие умения ориентироваться в пространстве листа, логической

памяти, тонко координированных движений.
1

6 Формирование знаний о сезонных явлениях, развитие речи, развитие
наглядно-образного мышления

1

7 Развитие произвольного внимания, зрительных ощущений.  Фонетика 1
8 Развитие артикуляции, пространственных представлений 1
9 Развитие фонетико-фонематического восприятия, пространственных

представлений
1

10 Развитие навыков пространственной ориентировки Коррекция мелкой
моторики. Фонетика

1

11 Развитие умения выполнять словесные поручения, формирование
элементов самоконтроля, развитие слуховых ощущений.

1

12 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия,
формирование элементарных математических представлений

1

13 Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания,
мышления. Фонетика

1

14 Развитие мышления, точности произвольных движений 1
15 Формирование математических представлений, развитие

мыслительных операций
1

16 Развитие мелкой моторики, развитие наглядно-образного мышления 1
17 Промежуточная диагностика. 1
18 Развитие речи, развитие воображения, развитие мелкой моторики рук, 1
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развитие координации движения
19 Коррекция зрительного восприятия, сенсорное развитие 1
20 Развитие монологической речи, развитие мыслительных операций,

развитие воображения, развитие зрительного внимания  и восприятия
1

21 Развитие мыслительных операций, развитие воображения, развитие
зрительного внимания  и восприятия

1

22 Развитие зрительного восприятия, мышления, слуховых ощущений. 1
23 Развитие произвольного внимания, осязательных ощущений 1
24 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, зрительной

памяти. Формирование элементов самоконтроля.
1

25 Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого,
мышления, двигательной сферы.

1

26 Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного
мышления, гибкости мыслительной деятельности

1

27 Развитие   мышления, непосредственной зрительной памяти. 1
28 Развитие пространственных представлений, зрительной и слуховой

памяти.
1

29 Развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия,
формирование элементарных математических представлений

1

30 Развитие умения выделять существенные признаки, умения
соотносить с образцом, слуховых ощущений.

1

31 Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, пространственных
представлений, воображения.

1

32 Развитие памяти и произвольного внимания, зрительных ощущений. 1
33 Развитие способности устанавливать закономерности, мышечных

ощущений.
1

34 Заключительная диагностика 1

3 класс
№ п/п Тема занятий Кол-во

часов
1 Первичная диагностика. 1
2 Развитие воображения. 1
3 Формирование произвольности движений. 1
4 Развитие осязательного восприятия 1
5 Развитие непосредственной памяти. 1
6 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1
7 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
8 Развитие помехоустойчивости. 1
9 Развитие опосредованной памяти. 1

10 Развитие произвольности движений, пространственных
представлений.

1

11 Развитие логического мышления. 1
12 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
13 Развитие способностей к абстрагированию. 1
14 Развитие пространственных представлений. 1
15 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1
16 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
17 Развитие способностей к абстрагированию. 1
18 Промежуточная диагностика. 1



168

19 Развитие помехоустойчивости интеллектуальных процессов. 1
20 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
21 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
22 Развитие способностей к абстрагированию. 1
23 Развитие непосредственной памяти. 1
24 Развитие произвольности движений, пространственных

представлений.
1

25 Развитие опосредованной памяти. 1
26 Развитие абстрактного мышления. 1
27 Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, наглядно-

образного мышления.
1

28 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
29 Формирование пространственных представлений. 1
30 Развитие понятийного мышления. 1
31 Развитие связной речи. Составление предложений по картинке. 1
32 Коррекция и развитие слуховой памяти. Составление предложений. 1
33 Развитие способностей сравнивать, устанавливать закономерности. 1
34 Заключительная диагностика. 1

4 класс
№
п/п

Тема занятий Кол-во
часов

1 Первичная диагностика 1
2 Развитие абстрактного мышления. 1
3 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
4 Формирование пространственных представлений. 1
5 Развитие понятийного мышления. 1
6 Развитие способностей сравнивать, устанавливать закономерности. 1
7 Развитие воображения. 1
8 Развитие пространственных представлений. 1
9 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1

10 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
11 Развитие способностей к абстрагированию. 1
12 Развитие помехоустойчивости интеллектуальных процессов. 1
13 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
14 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
15 Развитие способностей к абстрагированию. 1
16 Развитие непосредственной памяти. 1
17 Развитие произвольности движений, пространственных представлений. 1
18 Промежуточная диагностика. 1
19 Развитие опосредованной памяти. 1
20 Развитие абстрактного мышления. 1
21 Развитие воображения. 1
22 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
23 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
24 Развитие способностей к абстрагированию. 1
25 Развитие опосредованной памяти. 1
26 Развитие пространственных представлений. 1
27 Развитие глазомера и зрительно-двигательной координации. 1
28 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
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29 Развитие способностей к абстрагированию. 1
30 Развитие помехоустойчивости интеллектуальных процессов. 1
31 Развитие способностей сравнивать, выявлять смысл. 1
32 Развитие вербально-понятийного мышления. 1
33 Развитие способностей выявлять причинно-следственные связи. 1
34 Заключительная диагностика 1

2.4.Рабочая программа воспитания
Целевой раздел
 Содержание воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ « СОШ № 9» определяется

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей,
которые закреплены в Конституции Российской Федерации.
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации
в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Цель воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ « СОШ № 9»:
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства;

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ « СОШ № 9»:
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,

традициям (их освоение, принятие);
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений,
применения полученных знаний;

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО:
осознание российской гражданской идентичности;
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в МБОУ « СОШ № 9» планируется и осуществляется

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов
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воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.

Программа воспитания реализуется в единстве учебной
и воспитательной деятельности образовательной организации по основным
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту
тысячелетней российской государственности, уважения
к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической
культуры.

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви
к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России;
историческое просвещение, формирование российского национального исторического
сознания, российской культурной идентичности.

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия,
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к
лучшим образцам отечественного и мирового искусства.

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры
здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения
к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации
на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение
в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение
выдающихся результатов в профессиональной деятельности.

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды.

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных
потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися

ООП НОО установлены ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся,
на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического
коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства.
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования.

Гражданско-патриотическое воспитание:
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о

Родине – России, её территории, расположении;
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам;
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного

края, своей Родины – России, Российского государства;
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение;

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях;

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,
в доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание:
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность

и достоинство каждого человека;
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический
и моральный вред другим людям, уважающий старших;

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

 Эстетическое воспитание:
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей;
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной

культуре;
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной

деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья

и эмоционального благополучия:
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни,
в том числе в информационной среде;

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе;

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья,
занятия физкультурой и спортом;

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание:
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
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проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение
к результатам труда, ответственное потребление;

проявляющий интерес к разным профессиям;
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой

деятельности.
Экологическое воспитание:
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду;
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам;
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических

норм.
Ценности научного познания:
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы,
о науке, научном знании;

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации
и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Содержательный раздел
Уклад образовательной организации.

МБОУ «СОШ № 9»  является средней общеобразовательной школой,
численность обучающихся составляет 412 человек, численность педагогического
коллектива – 23 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням
образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование.

МБОУ «СОШ № 9» расположена в железнодорожном районе  города, вблизи
предприятий железнодорожного транспорта ПЧ-25, ЭЧ-13, ШЧ-10, ДС, ЖД вокзала, что
обуславливает постоянный заказ социума. Год ввода в эксплуатацию школы – 1967.
Расположение школы позволяет  использовать возможности городских культурно-
спортивных учреждений: Дома культуры железнодорожников, ДМШ №3, спортивного
клуба «Боец».  В микрорайоне школы находится ДОУ №189.

Большинство классов обучается в 1 смену, во 2 смену учатся только 2-4 классы. Средняя
наполняемость классов в пределах нормы и составляет 21ч.  64% обучающихся охвачены
дополнительным образованием и 95% - внеурочной деятельностью.  У школы
сформированы тесные связи в социокультурном пространстве. 79 обучающихся
находятся в трудной жизненной ситуации, получая различные формы социальной
поддержки.
Классные руководители достаточно опытные и имеющие большой стаж работы в школе.
В школе имеются: 21 учебный кабинет, оснащенный мультимедийными проекторами и
интерактивными досками; актовый зал, совмещённый со столовой; библиотека с
книгохранилищем; спортивный зал; кабинеты медицинской, социально-педагогической
и психологической служб; спортивный зал; школьный стадион.
Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное внимание
развитию обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной
деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и
способов организации воспитательного процесса в школе и классе. Их научно-
методический багаж ежегодно пополняется благодаря функционированию  психолого-
педагогического



173

семинара, самостоятельной деятельности учителей по совершенствованию своего
профессионального мастерства.
Наличие в штате учебного заведения психолога и социального педагога, логопеда и
дифектолога позволило расширить воспитательные и развивающие возможности
образовательного учреждения.
В школе создана широкая сеть занятий внеурочной деятельности, которая  опирается на
содержание образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем
современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и
учащегося происходит становление  личности ребенка.
    В школе функционируют общественные объединения: волонтёрский отряд, отряд
Юных инспекторов дорожного движения, Наркопост, Дружина юных пожарных,
«Юнармия».
      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в школе;
 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;
  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными
событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя,
реализующего по отношению к детям защитную, личностно-развивающую,
организационную, посредническую  функции.
Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
1. Модуль «Основные общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс
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коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих
их вместе с педагогами в единый коллектив.

Для этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:

· социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу социума:

-патриотическая акция «Бессмертный полк»,  «Георгиевская лента»
-патриотическая акция  «Удели внимание, ветерану
-акции «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор»

· открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных
площадок.

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся
регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы;

         -встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН, ГИБДД в рамках
профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ,
наркотиков, нарушений ПДД и т.д.).

· проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания,
праздники, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:
- спортивно-оздоровительная деятельность:  состязания «Зарница», «Веселые старты» и
т.п. с участием родителей в командах;

- досугово-развлекательная деятельность: торжественная линейка  «Первый звонок»,
новогодние мероприятия, Праздник мам, торжественное мероприятие, посвященное 9
мая, торжественная линейка «Последний звонок», выпускные вечера, флешмобы,
праздники, концерты, конкурсные программы  с участием родителей, бабушек и
дедушек;

На школьном уровне:
· общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми
для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы
школы:

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и
учителей Школы);
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и
т.п.);
- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;
-праздники, концерты, конкурсные программы  в новогодние праздники, осенние
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.;
-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики,
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных
классов);
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
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· торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в пятиклассники»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».

·церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы:

-награждение на ежегодном празднике «День школы» по итогам учебного года
Похвальными листами и грамотами обучающихся и учителей.
На уровне классов:

· выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

· участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
· проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

· наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями
учащихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
· инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
· организация интересных и полезных для личностного развития ребенка

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

· проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
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ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.

· сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера,
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.

· выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
· изучение особенностей личностного развития учащихся класса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями.

· поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.

· индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их,
а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

· коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
· регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;

· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

· привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;

· привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
· регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни класса в целом;
· помощь родителям школьников или их законным представителям в

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;
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· организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

· создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей;

· привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;

· организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль .3. «Внеурочная деятельность»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности
с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется
как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по
выполнению проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного
творчества.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется
как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного
творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,
а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления обучающихся
о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных
видов работ на компьютере.
6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и
эрудицию обучающегося, его познавательные интересу
и способности к самообразованию.

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности,
возникшие при изучении разных предметов.
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8.Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного
отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия
«Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответствующей
внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и
ответственного поведения в обществе.  Основной формат внеурочных занятий
«Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы
занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России:
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим
прогрессом  и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре
и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и
ответственным отношением к собственным поступкам.

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

«Подвижные игры» «Разговор о правильном
питании»»

«Здоровейка»

Коммуникативная
деятельность

«Этикет общения» «Школа добрых дел» «Орлята России»

Художественно-
эстетическая
творческая
деятельность

«Праздники,
традиции  и ремесла
народов России»

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

«Театральная
студия»

Проектно-
исследовательская
деятельность

«Шахматы» «Тропинка к своему Я» «Занимательная
математика»

Интеллектуальные
марафоны

«В мире книг» «Азбука
нравственности»

«Традиции и культура
русского народа»

Информационная
культура

«Робототехника» «Основы логики и
алгоритмики»

«Юные инспектора
дорожного
движения»

«Учение с
увлечением»

«Моя первая
экология»

«Финансовая
грамотность»

«Я пешеход и
пассажир»

4. Модуль «Урочная деятельность»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:

· установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;

· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

· использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
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проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;

· организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
.5. Модуль «Самоуправление»

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. Поскольку учащимся младших и подростковых
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:

· через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ),
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и
законные интересы;

· через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:

· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;

· через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса;

На индивидуальном уровне:

· через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления
работы в классе
Структура школьного ученического самоуправления
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Структура классного ученического самоуправления

6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации  «Российское движение детей и
молодежи»–  это добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое формирование,
созданные 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  N  82-ФЗ  (ред.  от
20.12.2017)  "Об общественных объединениях"  (ст.  5).  Воспитание в первичном
отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «РДДМ» осуществляется через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДДМ, ,
Совет научного общества  -  подотчетность выборных органов общему сбору
объединения;  ротация состава выборных органов и т.п.),  дающих ребенку возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;
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организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления 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;

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного
объединения;

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий;

рекрутинговые 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.);

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, проведения ежегодной церемонии посвящения
в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения,
проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых
детским объединением дел).

Модуль 7. «Волонтерство. Внешкольные мероприятия»

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное
волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

На базе школы организованы волонтерские отряды «Открытые сердца» и
«Неравнодушные».

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе следующим образом
На внешкольном уровне:
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами,
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского
характера);

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения образовательной организации;
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привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству
территории данных учреждений;

включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми,
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными
потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору
помощи для нуждающихся.

На уровне школы:
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч

с гостями школы;
участие школьников в работе с младшими ребятами:  проведение для них

праздников, утренников, тематических вечеров;
участие школьников к работе на прилегающей к школе территории.
8. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности:

· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

· профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

· экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

· посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях
и вузах;

· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

· участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет;

· освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной
деятельности.
Формы занятий Темы занятий
Классные часы «Профессии наших родителей»
«Ярмарка профессий» « Средние специальные учреждения Алтайского

края»,
« Высшие специальные учреждения Алтайского
края»
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Дни открытых дверей Учебные заведения г.Камень – на – Оби
Экскурсии «Предприятия г.Камень – на – Оби»

«Предприятия железной дороги»
«Что производят в г.Камень – на-Оби»
«Где работают мои родители?»

Предметные  недели Предметные недели и олимпиады по всем
учебным предметам

Выпуск школьной газеты «Профессии вокруг нас»
9. Модуль «Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в
общеобразовательной организации предусматривает :

· организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;

· проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение
групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение,
зависимости и др.);

· проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов
(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);

· разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию
межведомственного взаимодействия;

· вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в
общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педагогами,
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные,
против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения,
культы,  субкультуры,  группы в социальных сетях;  по безопасности в цифровой
среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности,
гражданской обороне и 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 т. д.).

10. Модуль «Организация предметно-пространственной  среды»

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной средой школы
как:

· оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая
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может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на
учебные и внеучебные занятия;

· 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;

· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны
активного и тихого отдыха;

· благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности,  создающее повод для длительного
общения классного руководителя со своими детьми;

· событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний и т.п.);

· совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний,
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

· акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.

11. Модуль «Взаимодействие  с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:

На групповом уровне:
· Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и

решении вопросов воспитания и социализации их детей;
· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
·      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

·   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости

 На индивидуальном уровне:
· обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций;
· участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
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· помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

· индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
Школа работает по программе «Школа ответственного родительства»:

                                      Тематика занятий (начальное общее образование)
· Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в 1 класс
· Формирование личности в младшем школьном возрасте
· Влияние здорового образа жизни на младшего школьника
· Как родителям помочь ребенку в учебе
· Игра как форма совместной деятельности детей и родителей
· Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего

школьника
· Мир интересов и увлечений младшего школьника
· Книга в семье и духовное развитие ребенка
· Самооценка и ее влияние на личность младшего школьника
· Воспитание коллективизма в начальной школе
· Детская агрессивность и ее причины
· Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение: «за» и «против»
· Ошибки семейного воспитания. Десять ошибок семейного воспитания,

которые все когда-нибудь совершали
· Компьютер: помощник или враг?
· Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты и ее

анализ.
· Анализ уровня развития воспитательного потенциала семьи

                                   Тематика занятий (основное общее образование)
· Психологические и физиологические особенности подростков
· Особенности темперамента школьника-подростка. Виды темпераментов.
· Социальные контакты и их влияние на развитие личности подростка
· Роль взаимодействия ребенка с семьей в его социализации
· Ценности современной семьи и их влияние на поведение подростка
· Основы формирования у подростков навыков здорового образа жизни
· Особенности нравственного развития школьников в подростковом возрасте (10-

13 лет). Особенности нравственного развития мальчиков и девочек. Роль семьи в
нравственном развитии подростков.

· Проблемное поведение – девиантное, асоциальное и отклоняющееся поведение.
Социальные отклонения корыстной направленности. Социальные отклонения
агрессивной ориентации. Отклонения социально пассивного типа.

· Детское общественное объединение как социальный институт. Деятельность
детских общественных объединений.

· Конфликты между подростками, основные причины конфликтов.
Предупреждение и преодоление конфликтов.

· Причины появления агрессии. Ребёнок с признаками агрессивного поведения.
· Эстетическое воспитание подростков. Наука и культура
· Чем опасны азартные игры. Как поступать с вымогательством. Имущественный

ущерб.
· Детско-родительские отношения. Роль матери в развитии эмоциональной

сферы подростка, в воспитании его морально-нравственных качеств. Роль отца
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как воспитателя дисциплины и независимости, как друга. Материнская и
отцовская любовь. Отношения между матерью и отцом и их влияние  на
формирование личности.

· Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты и ее
анализ.

· Анализ уровня развития воспитательного потенциала семьи
12. Модуль «Социальное партнёрство».
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства

предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых
дверей, школьные праздники, торжественные мероприятия, экскурсии);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности.

Организационный раздел

Анализ воспитательного процесса.

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии
с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровне начального общего образования, установленными
ФГОС НОО.

Основным методом анализа воспитательного процесса
в образовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы
с целью выявления основных проблем и последующего их решения
с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается
в календарный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как
сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие
деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками,
обучающимися и родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами,
социальными партнёрами);

распределённая ответственность за результаты личностного развития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие –
это результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные
направления можно уточнять, корректировать, исходя
из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента
обучающихся и другого).
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 Результаты воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся.

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 (при наличии)
с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных
руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается
на вопросах:

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.
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и
взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом
(при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, совета обучающихся.

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных
руководителей или педагогическом совете.

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
внешкольных мероприятий;
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнёрства;
деятельности по профориентации обучающихся;
и другое по дополнительным модулям.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и
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утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
образовательной организации.

3.Организационный раздел
3.1.Учебный план МБОУ «СОШ №9».

Учебный план МБОУ «СОШ №9».  Для обучающихся с РАС (  вариант 8,2)
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и
структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей
области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план должен обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  АООП НОО для обучающихся с РАС и выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые
предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам
(годам) обучения.

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет
или 6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса).

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
АООП НОО для обучающихся с РАС,  и учебное время,  отводимое на их изучение по
годам обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным,
национальным и 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.

МБОУ « СОШ №9» самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому
предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность,
практические занятия, экскурсии).

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение,
окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство,
музыка, технология (труд), физическая культура.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
включает:

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных
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потребностей обучающихся с РАС;
внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений

работы, как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие
обучающихся с РАС;

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены
на минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии.

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).
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной
деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним
уроком и началом 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
(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

Учебный план начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2).

Предметные области \         Классы
   \
      \
         \
Учебные     \
предметы       \

Количество часов в неделю Всего

I I
доп.

II III IV

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2

Математика и
информатика Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

- - - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая культура
Физическая культура
(Адаптивная
физическая культура)

3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса - - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 111
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(при 5-дневной учебной неделе)

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую работу) 10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

ритмика 1 1 1 1 1 5

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего 31 31 33 33 33 161
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы

указано на одного обучающегося.
При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных
потребностей и особенностей здоровья.
3.2. Федеральный 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.
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 - 10 учебных
недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов);
4 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов).
Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных
классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 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:
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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).
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.
Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 9» регламентируется
учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий, расписанием звонков.
Начало учебного года:
· в первый рабочий день сентября текущего года.

Продолжительность учебного года (без учета праздничных дней):
· 1 класс - 33 учебные недели
· 2-4 класс - 34 учебных недели
Окончание учебного года:
· 1-4 класс 26 мая текущего года

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул
Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 9» составляется и утверждается
приказом директора ежегодно.
Регламентирование учебного процесса на учебный год

Учебный
период Продолжительность

Дата начала и
конца четверти
конкретизируетс
я в календарном
учебном графике
на текущий
учебный год

Сроки промежуточной
аттестации

1 четверть 8 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти

2 четверть 8 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти

3 четверть 11 учебных недель для 2-4
классов
10 учебных недель для 1
класса

Последняя неделя учебной
четверти

4 четверть 7 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти/года

год 33учебные недели для 1
класса
34 учебные недели для 2-4
классов

Последняя неделя
учебногогода

Продолжительность каникул в течение года
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Осенние 9 календарных дней Дата начала и конца четверти
конкретизируется в
календарном учебном
графике на текущий учебный
год

Зимние 9 календарных дней
Дополнительные
каникулы

9 календарных дней (для 1 классов)

Весенние 9 календарных дней
Летние Не менее 8 недель

Учебные занятия организованы в  две смены:
1классы, 4 классы – I смена в 8.00
2классы, 3классы – II смена в 13.30

Продолжительность уроков:
В 1 классах используется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной
нагрузки:  сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый(для прохождения учебной
программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе,
уроками физической культуры, уроками - играми, уроками-театрализациями, уроками-
экскурсиями),  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 40 минут.

Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут.
Расписание звонков

1 смена Перемены 2 смена
1 урок 8.00 – 8.40 10 минут
2 урок 8.50 – 9.30 20 минут
3 урок 9.50 – 10.30 20 минут
4 урок 10.50 – 11.30 10 минут
5 урок 11.50 – 12.30 10 минут
6 урок 12.40 – 13.20 10 минут
7 урок 13.30 – 14.10 10 минут 1 урок 13.30 – 14.10

10 минут 2 урок 14.20 – 15.00
20 минут 3 урок 15.20 – 16.00
20 минут 4 урок 16.10 – 16.50
10 минут 5 урок 17.00 – 17.40
10 минут 6 урок 17.50 – 18.30

Внеурочная деятельность:
Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется в другую смену с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после основных
занятий или за 30 минут до основных занятий.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут.
Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более двух.

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в
форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.
Организация промежуточной аттестации
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Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение
последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется
в течение последней недели учебного года.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №9», утверждённым приказом
директора.

3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы АООП НОО для
обучающихся с ОВЗ.

Основные общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Торжественная линейка
«Первый звонок»

1-4 01.09.21 Заместитель
директора по УВР

 День солидарности в
борьбе с терроризмом.
Мероприятия месячников
безопасности  и
гражданской защиты детей
(по профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-
дом», учебно-
тренировочная  эвакуация
учащихся из здания)

1-4 3 сентября Зам. директора по
УВР, классные
руководители,
учитель ОБЖ.

Международный день
распространения
грамотности.
«Посвящение в
первоклассники».

1-4 8 сентября Вожатая

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений.

1-4 октябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагог, вожатая.

Международный день
пожилых людей;
Международный день
музыки;

1-4 1 октября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,

День защиты животных 1-4 4 октября Учитель биологии
День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей, учителей-
ветеранов педагогического
труда, День
самоуправления,

1-4 5 октября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.
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концертная программа.
Президентские состязания
по ОФП, День отца

1-4 октябрь  Учителя
физкультуры

«Здравствуй, осень
золотая!» - выставка
рисунков, поделок, букетов
и т.д.

1-4 октябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Международный день
школьных библиотек

1-4 25 октября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
правового воспитания,
общешкольное
родительское собрание

1-4 ноябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День памяти погибших при
исполнении служебных
обязанностей сотрудников
органов внутренних дел
России

1-4 8 ноября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День Матери 1-4      ноябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Соревнование по
пионерболу

1-4 ноябрь Учитель физкультуры

День Государственного
герба Российской
Федерации.

1-4 30 ноября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок,
утренник.

1-4 декабрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День неизвестного солдата;
Международный день
инвалидов

1-4 3 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
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вожатая.
День добровольца
(волонтера) в России;

1-4 5 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День Конституции
Российской Федерации

1-4 12 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая

День российского
студенчества

1-4 25 января Вожатая

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, День
освобождения Красной
армией крупнейшего
«лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) –
День памяти жертв
Холокоста

1-4 27 января Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Сталинградской битве

1-4 2 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День российской науки 1-4 8 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг
за пределами Отечества;

1-4 15 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

Международный день
родного языка

1-4 21 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.
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День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

Неделя начальных классов
(викторины,
интеллектуальные игры,
конкурсные программы)

1-4 февраль МО учителей
начальных классов

8 Марта Международный
женский день

1-4 8 марта Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День воссоединения Крыма
с Россией

1-4 18 марта Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделя
добра

1-4 апрель Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День космонавтики 1-4 12 апреля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая

День памяти о геноциде
советского народа
нацистами и их
пособниками в годы
Великой Отечественной
войны

1-4 19 апреля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая

День Победы 1-4 9 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
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вожатая
 День детских
общественных организаций
России

1-4 19 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры

День славянской
письменности и культуры

1-4 24 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-4 май Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День защиты детей 1-4 1 июня Советник по
воспитанию.

День России 1-4 12 июня Советник по
воспитанию.

День паияти и скорби 1-4 22 июня Советник по
воспитанию.

День молодежи 1-4 27 июня Советник по
воспитанию.

День семьи,  любви и
верности

1-4 8  июля Советник по
воспитанию.

День физкультурника 1-4 август Учитель
физкультуры.

День Государственного
флага Российской
Федерации

1-4 22  августа Советник по
воспитанию.

День Государственного
флага Российской
Федерации

1-4 27  августа Советник по
воспитанию.

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.

1-4 сентябрь Классные
руководители

Работа в соответствии с
обязанностями

1-4 В течение года Классные
руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе

1-4 май Классные
руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Месячник профориентаций 1-4 апрель Заместитель
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в школе:
- конкурс рисунков,
мероприятие «Профессии
моих родителей».

директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Трудовая акция «Школьный
двор»

1-4 октябрь Классные
руководители

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Классные
руководители

Участие в проектах и
акциях РДШ

1-4 В течение года Вожатая

Организация предметно-пространственной  среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных
событиям и памятным
датам

1-4 В течение года Вожатая

Оформление классных
уголков

1-4 В течение года Классные
руководители

Трудовые десанты по
уборке территории школы

1-4 В течение года Классные
руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

1-4 В течение года Классные
руководители

Взаимодействие  с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий.

1-4 В течение года Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Общешкольное
родительское собрание

1-4 Октябрь, март Директор школы

Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания детей

1-4 1 раз/четверть Классные
руководители

Информационное
оповещение через
школьный сайт

1-4 В течение года Зам.директора по
УВР

Индивидуальные
консультации

1-4 В течение года Классные
руководители

Работа Совета профилактики
с
неблагополучными  семьями

1-4 По плану Совета Председатель Совета
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по вопросам воспитания,
обучения детей

Классное руководство
 (согласно индивидуальным  планам работы

классных руководителей)
Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Курсы внеурочной деятельности

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

«Подвижные игры» «Разговор о
правильном
питании»»

«Здоровейка»

Коммуникативная
деятельность

«Этикет общения» «Школа добрых дел» «Орлята России»

Художественно-
эстетическая
творческая
деятельность

«Праздники,
традиции  и
ремесла народов
России»

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

«Театральная
студия»

Проектно-
исследовательская
деятельность

«Шахматы» «Тропинка к своему
Я»

«Занимательная
математика»

Интеллектуальные
марафоны

«В мире книг» «Азбука
нравственности»

«Традиции и
культура русского
народа»

Информационная
культура

«Робототехника» «Основы логики и
алгоритмики»

«Юные инспектора
дорожного
движения»

«Учение с
увлечением»

«Моя первая
экология»

«Финансовая
грамотность»

«Я пешеход и
пассажир»

3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с РАС

Описание кадровых условий реализации АООП НОО
Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает в себя
• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №9»;
• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные
обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №9»
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных основной образовательной программой школы, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательной организации, основывались на квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
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Школа укомплектована работниками пищеблока, медицинским работником, учебно-
вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010
г. с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему
изменению.

Укомплектованность МБОУ «СОШ №9» кадрами
Момент
(дата)
оценивания

Количество
должностей

руководителей
на
момент
оценивания
(ед.)

Количество
должностей

педагогических
работников
на момент
оценивания
(ед.)

Количество
должностей
учебно-
вспомогательного
персонала
на момент
оценивания
(ед.)

Количество
должностей
обслуживающего
персонала на
момент
оценивания
(ед.)

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

01.09.2023 4 4 26 26 8 8 13 13

Таким образом, укомплектованность МБОУ «СОШ №9» квалифицированными кадрами
составляет 100%.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Должность Должностные
обязанности

Количеств
о

работнико
в в ОО

Уровень квалификации работников
ОО
Требования к
уровню
квалификации

Фактический

Руководитель
образовательн

ой
организации

Обеспечивает
системную
образовательную
и
административно
хозяйственную
работу
образовательной
организации

1 Высшее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
"Государственно
е и
муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" или
высшее
профессионально
е образование и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
государственного

высшее
профессиональн
ое образование -
1
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и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики

Заместитель
руководителя

Координирует
работу учителей,
иных
педагогических
работников,
разработку
учебно-
методической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствован
ие методов
организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности.

3 Высшее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
"Государственно
е и
муниципальное
управление",
"Менеджмент в
Образовании",
"Управление
персоналом" или
высшее
профессионально
е образование и
дополнительное

высшее
профессиональн
ое образование -
3 человека

Учитель Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ.

26 Высшее
профессионально
е образование
или среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки

высшее
профессиональн
ое образование -
20 человек;
среднее
профессиональн
ое образование -
6 человека

Педагог-
психолог

Осуществляет
профессиональну
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

1/1 Высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование
по направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»

ФГБОУВОАГГП
У им.
В,М.Шукшина
обучение  с
01.09.2022,
направление
«Психология»

Социальный
педагог

Осуществляет
комплекс

1/1 Высшее
профессиональн

Среднее
профессиональн
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мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по месту
жительства
обучающихся

ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование
по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»

ое образование
– 1 человек

Педагог -
дифектолог

Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по месту
жительства
обучающихся

1/1 Высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование
по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»

ФГБОУВОАГГП
У им.
В,М.Шукшина
обучение  с
01.09.2022,
направление
«Дифектология»

Преподавател
ь-
организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом
специфики курса
ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит
учебные, в том
числе
факультативные
и внеурочные
занятия,
используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и
средства
обучения.

1/1 Высшее
профессиональн
ое образование
и
профессиональн
ая подготовка
по направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО без
предъявления
требований к
стажу работы,
либо среднее
профессиональн
ое образование
по направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО и стаж
работы по
специальности
не менее 3 лет,
либо среднее
профессиональн
ое (военное)

Высшее
профессиональн
ое (военное)
образование и
стаж работы по
специальности
не менее 3  лет –
1 человек
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образование и
дополнительное
профессиональн
ое образование
в области
образования и
педагогики и
стаж работы по
специальности
не менее 3 лет

Библиотекарь Обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационны
м ресурсам,
участвует в их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1/1 Высшее или
среднее
профессиональн
ое образование
по
специальности
«Библиотечно-
информационна
я деятельность»

Среднее
профессиональн
ое образование -
1 человек

Бухгалтер Выполняет
работу по
ведению
бухгалтерского
учёта имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций

1/1 Среднее
профессиональн
ое
(экономическое)
образование без
предъявления
требований к
стажу работы
или
специальная
подготовка по
установленной
программе и
стаж работы по
учёту и
контролю не
менее 3 лет

Среднее
профессиональн
ое
(экономическое)
образование – 1
человек

Лаборант Следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к

1/1 Среднее
профессионально
е образование без
предъявления
требований к
стажу работы или
начальное
профессионально
е образование и

начальное
профессиональн
ое образование -
1 человек
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проведению
экспериментов.

стаж работы по
специальности не
менее 2 лет.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития
педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной
задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических
работников школы, реализующих АООП НОО, обеспечивается графиком освоения
работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не
реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою
квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя
работу мастер-классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов,
участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, крае,
России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы
школы на оптимальном уровне.
Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей в МБОУ
«СОШ №9» включает в себя четыре взаимосвязанных направления:
• повышение профессиональной компетентности педагогов;
• организация работы по формированию, изучению и распространению
перспективного педагогического опыта;
• обеспечение мотивации педагогического труда;
• методическая поддержка педагогов в период аттестации.
Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все структурные
подразделения школы: администрация, педагогические работники, руководители
методических объединений, работники социально-психологической службы,
библиотекарь.
Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - создание
условий для профессионального роста педагогов.
Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации:
• определение единой методической темы на каждый учебный год;
• создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных
компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития личности
педагога;
• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление
(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном,
муниципальном, региональном);
• вовлечение в активную методическую работу педагогических работников.
Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в
различных формах:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием
внешних ресурсов:
- прохождение курсов повышения квалификации на базе АКИПКРО, АГПУ, АНО
«Дом учителя» и др.
- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в
научно-практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-
методических мероприятий, проводимых муниципалитетом;
- участие в профессиональных очных и заочных конкурсах.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы:
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- работа школьных предметных методических объединений (филологических и
общественных дисциплин, математических дисциплин, естественнонаучных и
прикладных дисциплин, начальных классов);
- организация работы методических объединений классных руководителей;
- организация работы временных творческих групп учителей по реализации задач и
проектов школы.
В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно действующий
семинар является наиболее продуктивной формой повышения квалификации, так как
основное внимание в нем уделяется расширению профессионального кругозора,
повышению уровня теоретической подготовки и освоению инновационных технологий.
Необходимым элементом организации обучающих семинаров в школе является
посильное участие всех педагогов, которым заранее раздаются задания, которые
помогают развивать научно-методическое мышление, коммуникативную и
поликультурную компетентности.
С учетом потребностей участников воспитательно-образовательного процесса
реализуются задачи семинара:
• определить внутренние ресурсы развития системы повышения квалификации и
организовать постоянную учебу по ключевым понятиям;
• освоить интерактивные технологии и компетентностный подход к обучению и
воспитанию.
Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших
управленческих задач школы. Возникают проблемы организации взаимодействия
педагогов в управленческом аспекте, которые призвана решать как раз методическая
служба школы.
Методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной
деятельностью коллектива. Одной из ее задач является организация работы по
формированию, изучению и распространению перспективного педагогического опыта,
которое осуществляется через
- взаимопосещение уроков;
- составление электронного каталога педагогического опыта учителей;
- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов,
учителей, проходящих аттестацию);
- публикации учителей на сайте школы;
- проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций,
круглых столов, открытых уроков;
- публикации в средствах массовой информации, сборниках научных статей;
- участие в сетевых сообществах педагогов.
Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив осуществляется на
заседаниях предметных методических объединений; на заседаниях творческих групп
учителей и Школы молодого педагога; на заседаниях методического совета.
Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях
педагогических советов и становятся ориентирами в новом учебном году при
организации деятельности школы по повышению профессионального уровня
педагогических кадров, а также и при организации работы методической службы.
В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно методической
службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в
методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год,
посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам
составляются план работы методической службы, уточняется перспективный план
повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы
а также подбор или коррекция тем по самообразованию,  тем инновационной и
исследовательской работы на новый учебный год.
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Мотивация педагогического труда в школе обеспечивается через
- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной
деятельности и методической работе;
- представление к награждению почетными грамотами разного уровня,
отраслевыми наградами учителей, внесших значительный личностный вклад в развитие
образовательной деятельности школы, муниципальной и региональной систем
образования;
- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного
опыта работы педагогическому сообществу на различных уровнях;
- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на
совещаниях при директоре, публичном отчете директора школы;
- размещение информации о достижениях обучающихся и педагогов на сайте
школы.
Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей.
Ежегодно в декабре составляется перспективный план повышения квалификации
педагогов на следующий календарный год. Целью повышения квалификации является:
- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с
повышением требований к уровню квалификации;
- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших
профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в
приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными
тенденциями развития образования.
Оценка обеспеченности непрерывного профессионального развития педагогических
работников МБОУ «СОШ №9» составляет 100%.

Развитие профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ №9» в
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»

Анализ готовности педагогов МБОУ «СОШ №9» к развитию профессиональной
компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог»
был проведен по результатам самоанализа и самооценки. Были систематизированы и
обобщены профессиональные достижения педагогов, зафиксированные ими в
индивидуальных планах в соответствии с трудовыми функциями профессионального
стандарта. Это позволило выявить внутренние ресурсы повышения профессиональной
компетентности педагогов школы и создать дифференцированную программу развития
профессиональной компетентности педагогических работников школы.
Цели и задачи развития профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ
№9»
С учетом результатов анализа ситуации целью дифференцированной программы
развития профессиональной компетентности педагогических работников является
создание организационно-управленческих, информационно-методических условий для
освоения и развития каждым педагогом соответствующих трудовых действий
(компетенций) профессионального стандарта «Педагог» на заявленном уровне.
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) в части организационно-управленческих условий:
- создание рабочей группы по организации и управлению процессом разработки и
реализации дифференцированной программы развития профессиональной
компетентности педагогов;
- институализация процесса разработки и реализации дифференцированной
программы развития профессиональной компетентности педагогов;
в части информационно-методических условий:
- обеспечение внутриучрежденческого повышения профессиональной
компетентности педагогов через наставничество, проведение методических семинаров,
научно-практических конференций, методических выставок, мастер-классов и др.
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- обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста
профессиональной культуры: участие в предметных методических объединениях;
поддержкадистанционных технологий обучения; распространение опыта работы
педагогов- новаторов; отбор содержания непрерывного образования и
профессионального развития в соответствии с квалификационными требованиями;
научное и научно-методическое обеспечение непрерывного образования; организация
контроля качества; совершенствование механизма аттестации педагогических и
руководящих работников;
- совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом:
1) Введение новых субъектов методической работы: кафедры, школы
профессионального мастерства, педагогическая студия, мастер-классы, творческие
группы учителей, временные творческие коллективы, проектные команды и т.д.
2) Придание работе профессиональных объединений целевого характера по
развитию профессиональных умений конкретных учителей, профессиональных навыков
педагогической техники.
3) Построение работы методической службы, в том числе определение содержания,
структуры и форм работы, на диагностической основе.

Организация методической работы в условиях ФГОС
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через
создание системы непрерывного профессионального развития.
Задачи:
• развитие профессионализма педагогических кадров;
• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и
формирование на их основе заявки на повышение квалификации;
• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального
развития и решения педагогами задач новой деятельности;
• выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы
учителей.
Методическая служба школы имеет следующую структуру:
• Педагогический совет
• Методический совет
• Предметные методические объединения
• Творческие группы учителей
• Система повышения квалификации
Для учителей школы стали традиционными формы методической работы, которые
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
- заседания педагогического совета, методического совета, предметных
объединений, творческих групп;
- открытые уроки, их анализ;
- творческий отчет, презентации опыта работы;
- доклады, выступления, мастер-классы;
- семинары;
- участие в профессиональных и методических конкурсах;
- аттестация;
- повышение квалификации, самообразование;
- анкетирование;
- наставничество;
- методические консультации;
- административные совещания.
Созданная в школе система методической работы обеспечивает сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и направлена на
развитие необходимых компетентностей учителя.
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Компетентности учителя начальной  школы, обусловленные требованиями к процессу
реализации начальной образовательной программы:
• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;
• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе
планируемых результатов освоения образовательной программы;
• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ:
• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых
результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные,
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую
диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а
именно - достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
• реализации программ воспитания и социализации учащихся;
• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации ФГОС;
• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.
Основные направления методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов,
обсуждение
результатов

Заседания
методического

совета

В течение учебно-
го года

Руководитель МС Протоколы
заседаний МС

Заседания
педагогического

совета

В течение учебно-
го года

Администрация Протоколы
заседаний

Организационно-
методическая

работа с
предметными

объединениями,
творческими

группами, учите-
лями

В течение года Администрация,
педагоги

План МР,
нормативные
документы
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Организация
помощи

творческим
группам учителей,

по работе в
различных

образовательных
проектах

В течение года Руководитель МС,
руководители МО

Преодоление
затруднений в

работе над
проектом

Участие педагогов в
проведении мастер-

классов, круглых
столов, стажёрских

площадок,
«открытых» уроков,
внеурочных занятий

и мероприятий по
отдельным на-

правлениям
введения и

реализации ФГОС

В течение года Администрация,
руководитель МС,

руководители
предметных
объединений

Анализ уроков,
мастер- классов

Участие педагогов в
разработке разделов

и компонентов
основной

образовательной
программы

Апрель-май Учителя-
предметники

Основные
образовательные

программы школы

Семинары,
посвящённые
содержанию и

ключевым
особенностям

ФГОС

октябрь Руководитель МС
Руководители пред-

метных
объединений,

учителя-
предметники

Умение
проектировать урок

в соответствии с
требованиями
ФГОС Методы

формирования УУД
у учащихся на
разных этапах

урока

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на
заседаниях методического совета и педагогического совета школы.
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной программы общего образования. Образовательный процесс
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка и
соблюдением комфортного психоэмоционального режима.

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную
деятельность на оптимальном уровне.
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Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных
отношений осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем –
логопедом, учителем – дефектологом, учителями, медицинским работником школы.
Разработан перспективный план работы психологической службы, включающий
мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы
психологического сопровождения всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне общего образования для реализации
основной образовательной программы.

Задачи:

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к предыдущему уровню общего образования с учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогов и родительской общественности;

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации
уровней сопровождения.

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления
деятельности:

• Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений,
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и
требованиям общества.

• Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией -
помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги,
обучающиеся, родители.

• Психологическое просвещение - формирование психологической культуры,
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и
обучающихся.

• Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям,
испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности
могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи
осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы.

• Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной
деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских
коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей
образовательного процесса).
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Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной
образовательной программы

№ Направления
деятельности

Срок

прове
дения

Ответст
венный

Предполагаемый
результат

Объект со-
провождения

Общие мероприятия
1. Диагностика

затруднений
педагогов на этапе

Сен
тябрь

Зам. дирек-
тора по УВР

Определение путей
устранений затруд-

нений педагогов

Педагоги

2. Анализ изменений в
психологической

готовности
педагогов.

Декабрь Педагог-
психолог

Определение пара-
метров, требующих
тщательной прора-

ботки

Педагоги,

Админист
рация

3. Корректировка и
использование

диагностического
инструментария для

работы с
педагогами

В течение
года

Педагог-
психолог

Описание меха-
низмов использо-
вания инструмен-
тария (пользовате-
ли, практическая и

функциональная
значимость, мето-

дика анализа)

Педагоги

4. Индивидуальное
консультирование

педагогов по
вопросу введения
ФГОС, с целью

повышения уровня

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение
уровня

психологической
компетентности

педагогов

Педагоги

5. Посещение уроков и
занятий внеурочной

деятельности с
целью оказания

методической по-
мощи

В течение
года

Зам. дирек-
тора по
УВР, ВР

Рекомендации ока-
зание методической

помощи по
реализации задач
образовательной

программы

Педагоги,

Классные
руководите

ли

6. Просвещение и
консультирование

педагогов по
вопросам

индивидуальных и
возрастных осо-

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение
уровня

психологической
компетентности в

области
возрастной

Педагоги

Групповая и
индивидуальная

просветительская
работа по проблеме

профилактики
профессиональной

деформации
(диагностика,

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение
уровня

адаптивности
педагогов

Педагоги
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7. Психолого-
методические

семинары
«Возрастные

особенности детей
подросткового

возраста»,
«Особенности

обучения детей с
ОВЗ», «Особенности

Ноябрь-

февраль

Зам. дирек-
тора по

УВР,
педагог-
психолог

Повышение
уровня

психологической

компетентности

Педагоги

8. Проведение
групповых и

индивидуальных
консультаций
педагогов по

выработке единого
подхода к

отдельным детям и
единой системе

требований к классу

В течение
года

Педагог-
психолог

Повышение
уровня

психологической
компетентности

Педагоги

9. Динамика
личностного

развития педагогов

Апрель-

май

Зам. дирек-
тора по

УВР, педа-
гог-

психолог

Положительное са-
моопределение, мо-

тивационная
готовность к

реализации ФГОС
ООО

Педагоги

10. Выработка
рекомендаций

педагогам по фор-
мированию УУД с
учетом возрастных

особенностей

В течение
года

Зам. дирек-
тора по

УВР, педа-
гог-

психолог

Повышение
уровня психолого-

педагогической
компетенции педа-

гогов

Педагоги

11. Обмен
практическим

опытом по
организации

различных форм
развивающей

Май Зам. дирек-
тора по

УВР, педа-
гог-

психолог

Оформление пе-
чатной продукции,

информации на
сайте школы, про-
ведение семинаров

Админист-
рация, педа-
гогический
коллектив

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО

Финансовое обеспечение реализации начальной образовательной программы общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти
цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию



214

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций,
расположенных в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на

год:

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет)

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная
организация)

• образовательной организации.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных организаций);
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• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
образовательная организация) и образовательной организации (оказание платных
образовательных услуг для обеспечения материально - технической базы,
удовлетворения спроса социума, участия школьников в конкурсах различного уровня,
очных научно - практических конференциях за пределами муниципалитета, а также
повышения квалификации педагогов).

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все
виды работ (учебная,  воспитательная методическая и т.  п.),  входящие в трудовые
обязанности конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в
смете образовательной организации.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных организаций:

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и
стимулирующей части;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала школы;

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными
нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное
Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и
качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.
Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по
распределению стимулирующих выплат работникам школы.
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Информационно-методические условия реализации АООП НОО

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №9» - открытая педагогическая
система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и социально-
развитой личности, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-коммуникационных средств и
педагогических технологий.

ИОС школы реализует:

- интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех
участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов и администрации
для решения задач, поставленных перед современной школой, создание единой системы
информационного обеспечения;

- дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят
каждому учителю - построить собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства; обучающемуся - иметь возможность для развития и
самореализации творческого потенциала; администратору - своевременно получать
необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений.

ИОС школы включает следующие компоненты:

1) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;

2) совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,
программное обеспечение, различные базы данных;

3) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно--
коммуникационных технологий (ИКТ);

4) система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде;

5) служба поддержки применения ИКТ.

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы

В школе имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЦОР, по всем
предметам учебного плана на начальной ступени обучения (компоненты на CD/
DVDносителях: электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия,
электронные тренажеры и практикумы и т.д.). Методическая поддержка педагогов
осуществляется посредством интернет-ресурсов:

— электронные библиотеки;

— энциклопедии и справочники;

— электронные учебники и учебные пособия, размещённые в Интернете;

— лекции в Интернете;

— презентации;
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— контролирующие средства и тренажёры;

— методические сайты.

В школе созданы организационно-педагогические условия, при которых возможно
построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий учащимися,
получающими образование в различных формах, в процессе дистанционного обучения.

В школе имеются нормативно-правовые документы по ИОС:

- Положение об официальном сайте МБОУ «СОШ №9»;

- Положение о кабинете информатики и ИКТ;

- Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «СОШ №9»;;

- Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной
техники и программного обеспечения в МБОУ «СОШ №9»;

- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №9» о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет.

Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,

программное обеспечение, различные базы данных

В МБОУ «СОШ №9» установлен контент- фильтр, ограничивающий доступ к
информации, несовместимой с задачами духовно-¬нравственного развития и воспитания
обучающихся. Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих
местах педагогов, а также компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во
внеурочное время у обучающихся (компьютеры в информационно-библиотечном
центре).

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
осуществляется посредством АИС «Сетевой город».

Материально-технические условия реализации АООП НОО
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а
также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

• санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации
образовательной программы.
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности школа обеспечен мебелью, офисным оснащением,
хозяйственным инвентарём.

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в здание школы
обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (в соответствии с Паспортом доступности).

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений
и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования, электронных образовательных ресурсов);
- художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно - оформительские и издательские работы;
- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных
объектов;
- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
- базовое и углубленное изучение предметов;
- проектирование и конструирование;
- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
- доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- видеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в
социальных сетях и пр.); организацию качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. Все указанные
виды деятельности обеспечены расходными материалами.

В МБОУ «СОШ №9» соблюдены санитарно-гигиенические нормы
образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и



219

электробезопасности, требований охраны труда и т.д.
Для ведения образовательной деятельности функционируют 21 учебный

кабинет, во всех кабинетах маркерные доски, в 3 базовых кабинетах - интерактивные
доски,  в двух кабинетах смарт-  телевизоры;  имеется актовый зал,  совмещенный со
столовой, спортивный зал, необходимое спортивное оборудование и инвентарь по
видам спорта, которые необходимы для реализации ФГОС по физической культуре и
соответствуют правилам безопасности занятий по физической культуре в урочное и
внеурочное время. На территории  школы оборудована спортивная площадка.
Спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием. Ее составляющими
являются: спортивная площадка, полоса препятствий,  гимнастический городок,
футбольное поле. 4 кабинета для начальных классов оснащены в соответствии с
требованиями к кабинету начальных классов.

Школа расположена в просторном здании, имеет центральное отопление,
холодное и горячее водоснабжение, канализацию, столовую на 102 посадочных мест.

В школе имеется собственная столовая, оборудованная современным
технологическим оборудованием. В школе успешно реализуется программа,
направленная на формирование культуры здорового питания.

Доля обучающихся начальных классов, которые получают качественное
горячее питание 99%.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы МБОУ «СОШ №9»

№ Требования Имеются
1. Учебные кабинеты с автоматизированными

рабочим местом учителя
19 кабинет

2. Помещения для занятий учебно-исследовательской
и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

6 кабинетов

3. Лаборатории и мастерские, необходимые для
реализации учебной и внеурочной деятельности

2 мастерские

4. Помещения для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством

1 кабинет

6. Информационно-библиотечные центры с рабочими
зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой

Имеется библиотека

7. Актовый зал Актовый зал, совмещенный со
столовой

8. Спортивные сооружения (комплексы, залы,
бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем)

Спортивный зал, оснащенный
спортивным оборудованием;
современная спортивная
площадка; стадион; лыжная
база.

9. Помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков

Столовая на 102 посадочных
мест

10. Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет
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11. Административные и иные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Административные
помещения, оснащенные
АРМ; сенсорная комната;
комната психологической
разгрузки.

12. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, санузлы
13. Участок (территория) с необходимым набором

оборудованных зон
Пришкольный участок

Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);
П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек).
Кабинеты начальных классов - 4

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1. Стол компьютерный 1
2. Стол письменный 1
3. Стул учительский 1
4. Стол ученический двухместный 15
5. Стул ученический 30
6. Конторка 1
7. Шкаф закрытый 2
8. Доска магнитно-маркерная 3-х элементная 1

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

9. Проектор 1
10. АРМ учителя 1

Предметные области: «Русский язык и литература»
Учебные предметы: русский язык, литература

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1. Федеральная программа начального образования по
русскому языку, литературному чтению

Д

2. Учебно-методические комплекты по русскому языку,
литературному чтению, родному языку для 1-4 классов

К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор
букв, образцы письменных букв). Касса букв и сочетаний (по
возможности)

Д

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
русскому языку, литературному чтению, родному языку

Д

6. Школьные орфографические словари П

Предметные области: «Математика и информатика»
Учебный предмет: математика
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№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1.
Федеральная  программа начального образования по
математике Д

2 Учебно-методические комплекты по математике для 1-4
классов

К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
математике

Д

5. Объекты, предназначенные для
демонстрациипоследовательного пересчета от 0 до 10

Д

6. Объекты, предназначенные для
демонстрациипоследовательного пересчета от 0 до 20

Д

7. Линейка Д
8. Циркуль Д
9. Угольник Д
10. Комплекты цифр и знаков Д
11. Набор геометрических фигур К
12. Модели объёмных фигур (шар, куб и др.) Д
13. Модель квадратного дециметра (палетка) К

Предметная область: «Иностранный язык»
Учебные предметы: иностранный язык (английский)

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1. Федеральная программа начального образования по
иностранному (английскому) языку, иностранному
(немецкому) языку

Д

2 Учебно-методические комплекты по иностранному
(английскому) языку, иностранному (немецкому) языку для
1-4 классов

К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний. Транскрипционные знаки
(таблица)

Д

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
иностранному (английскому) языку, иностранному
(немецкому) языку

Д

Предметные области: «Обществознание и естествознание»
Учебный предмет: окружающий мир

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1 Федеральная программа начального образования по
окружающему миру

Д

2 Учебно-методические комплекты по окружающему миру для
1-4 классов

К

3 Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д



222

4 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
окружающему миру

Д

5 Коллекции полезных ископаемых Д
6 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания

обучения
Д

7 Термометры для измерения температуры воздуха, воды Д
8 Термометр медицинский Д
9 Лупа Д
10 Компас Д

Предметные области: «Искусство»
Учебные предметы: изобразительное искусство, музыка

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1. Федеральная программа начального образования по
изобразительному искусству и музыке

Д

2.
Учебно-методические комплекты по изобразительному
искусству и музыке для 1-4 классов

К

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
изобразительному искусству и музыке

Д

5. Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке Видеофильмы Д

6.

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные
промыслы, художественные музеи, творчество отдельных
художников, художественные технологии) в соответствии с
программой обучения

Д

Предметные области: «Технология»
Учебный предмет: технология

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения Количество

1. Федеральная программа начального образования по технологии Д
2. Учебно-методические комплекты по технологии для 1-4 классов К
3. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению

уроков)
Д

4 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
технологии

Д

Предметные области: «Физическая культура»
Учебный предмет: физическая культура

№ Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения Количество

1. Примерная программа начального образования по
физической культуре

Д

2. Авторские программы по физической культуре Д
3. Учебно-методические комплекты по физической культуре

для 1-4 классов
К

4. Методические пособия для учителя (рекомендации к
проведению уроков)

Д

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по
физической культуре

Д
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6. Щит баскетбольный 2
7. Стойки волейбольные 1
8. Ворота для минифутбола 1
9. Мяч баскетбольный 6
10. Мяч футбольный 2
11. Мяч волейбольный 10
12. Мяч для метания 3
13. Щит для метания 1
14. Стенка гимнастическая 1
15. Скамья гимнастическая 4
16. Мат гимнастический 4
17. Канат для лазания 1
18. Тренажер для пресса 2
19. Конь гимнастический 1
20. Набор для бадминтона 5
21. Скакалка гимнастическая 30
22. Канат для перетягивания 1
23. Гантели 0,5, 1кг 5
24. Мяч для фитнеса 5
25. Палка гимнастическая 20
26. Обруч гимнастисеский 10
27 Лыжный комплект 30

Создание дополнительных условий для развития обучающихся
  Для реализации психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в школе оборудовано два кабинета.
1. В кабинете психолога имеется:
- рабочее место;
- зона первичного приема и беседы;
- методический уголок;
- место для занятий с детьми;
- зона релаксации;
- зона песочной терапии;
- аппаратно-программный комплекс для детей с ОВЗ;
- развивающие программы, игры и упражнения, раздаточный материалдля
организации деятельности.

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой
профессиональной деятельности специалиста. В настоящее время психологический
кабинет одновременно совмещает в себе несколько функциональных зон:
методическую, консультативную, место для индивидуальной и групповой работы с
детьми. Функциональное распределение кабинета по зонам помогает заниматься
консультированием и диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей,
коррекционной, методической и экспертной деятельностью.

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям,
консультациям, обследованиям), обработки данных и хранения документации.

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной психолого--
педагогической литературы, в том числе для родителей.

Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, картотекой с
данными о клиентах (детях, учителях, родителях), закрытой картотекой, содержащей
данные и результаты обследований, которые недоступны посторонним. В шкафу
размещаются психологические таблицы, плакаты, методический материал и другой
инструментарий для психологического обследования.
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Зона песочной терапии оборудована двумя песочницами и стеллажом с
необходимым набором игрушек.

Индивидуальное рабочее место с аппаратно-программным комплексом для
детей с ОВЗ позволяет проводить компьютерную диагностику учащихся и
организовывать работу учащихся с нарушением зрения, слуха и нарушением опорно-
двигательного аппарата.

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с
релаксационной зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и
мягкими игрушками. Сама обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на
позитивное общение и игру. Свободное размещение удобных мягких кресел служит
для отдыха, снятия усталости и восстановления работоспособности в сеансах
кратковременной релаксации, а также при обучении методам саморегуляции в
группах. Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, в этой зоне
можно проводить занятия и сеансы аутогенной тренировки с просмотром слайдо - и
видеопрограмм с музыкальным сопровождением.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

№ Наименование Кол-во
1. Балансировка и координация: кочки на болоте 1
2. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1
3. Балансировка и координация: Педальный тренажёр «Шагомобиль» 1
4. Балансировка и координация: Черепаха 1
5. Балансировка и координация: Шарик 1
6. Тактильная игра «Определи на ощупь» 1
7. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1
8. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 1
9. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1

10. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1
11. Тактильные доски большие (комплект) 1
12. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1
13. Стол для работы с песком 1
14. Развивающая игра «Баррикадо» 1
15. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации

движений
1

16. Развивающая игра «Лабиринт 2» для развития координации
движений

1
17. Сенсорная  тропа для ног 1
18. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями

зрения
1

19. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями слуха 1
Комплект оборудования для сенсорной комнаты

1 Мягкая Форма «Пуфик» 75Х90 4
2 Интерактивный сухой бассейн 1
3 Прозрачный шарик для сухого бассейна 3000
4 Зеркальный шар с мотором 1
5 Источник света для зеркального шара 1
6 Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 1
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7 Ионизатор воздуха 1
8 Фиброоптический ковер 150Х150см, 300 светящих точек 1
9 Фиброоптический модуль «Гроза» 1

10 Фиброоптическое волокно 100 волокон,2м 1
11 Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с пультом ДУ 1
12 Комплект из 2-х акриловых зеркал воздушно-пузырьковой трубки 1

2. Кабинет коррекционно-развивающей работы, находится на первом этаже школы,
что делает его доступным для детей-инвалидов.

Пространство кабинета является важной частью развивающей предметной среды
общеобразовательной школы. В кабинете имеется игровая зона, оснащенная
специальным оборудованием, полученным в рамках проекта «Доступная среда».

В игровой зоне достаточно места для проведения с младшими школьниками и
подростками игр и коррекционно-развивающих занятий. В ней находятся мягкие
маты, наборы конструкторов, мягкие игрушки и наборы различных игр.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

№ Наименование Кол-во
1. Массажный валик 4
2. Массажный мяч Æ 6 см 4
3. Массажный мяч Æ 8 см 4
4. Массажный мяч Æ 10 см 4
5. Массажное сидение 4
 6. Мяч для массажа кисти (гелевый) 4
7. Мяч гимнастический Æ55 см 4
8. Мяч гимнастический Æ65 см 4
9. Мяч гимнастический Æ 85 см 4
10. Коврик массажный для лечения плоскостопия 1
11. Массажный коврик со следочками 2
12. Мяч лёгкий для дыхания 2
13. Мат напольный 200*100*10 2
14. Коврик  со следочками 1
15. Насос ручной с иглой 1
16. Напольное мягкое покрытие150Х100Х10 2
17. Мяч утяжеленный (зеленый, 500гр.) 2
18. Мяч утяжеленный (красный 1 кг) 2
19. Батут детский каркасный пружинный 2
20. Модульный набор из 3-хтрапеций для прыжков 2

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №9» - открытая
педагогическая система, направленная на формирование творческой,
интеллектуальной и социально-развитой личности, сформированная на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информационно-коммуникационных средств и педагогических технологий.
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ИОС школы реализует:
- интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех
участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов и
администрации для решения задач, поставленных перед современной школой,
создание единой системы информационного обеспечения;
- дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят
каждому учителю - построить собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства; обучающемуся - иметь возможность для развития и
самореализации творческого потенциала; администратору - своевременно получать
необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений.

ИОС школы включает следующие компоненты:
1) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
2) совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,
программное обеспечение, различные базы данных;
3) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);
4) систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде;
5) службу поддержки применения ИКТ.

Рассмотрим каждый компонент на наличие проблем и выявим задачи развития
ИОС школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Служба поддержки применения ИКТ. В школе имеется заместитель по
информатизации, осуществляющий управление процессом развития ИОС школы и
координирующий эту работу. Кроме этого, работу сетевых сервисов, глобальных и
локальных баз данных, локальной компьютерной сети и Интернет осуществляет
системный администратор (учитель информатики с совмещением функций системного
администратора). Методическую поддержку по применению средств ИКТ
(консультирование, организация обмена опытом и т.п.) осуществляют 2 муниципальных
тьютора (учителя русского языка и математики). В школе имеется библиотека, на базе
которого осуществляется работа с информационными источниками, базами данных
(имеются электронные каталоги, ЭОР).

В школе имеются нормативно-правовые документы по ИОС:
- Положение об официальном сайте МБОУ «СОШ №9»;
- Положение о кабинете информатики и ИКТ;
- Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «СОШ №9»;
- Регламент работы с базами данных, учету и движению средств вычислительной
техники и программного обеспечения в МБОУ «СОШ №9»;
- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №9» о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет

Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы,
программное обеспечение, различные базы данных

В МБОУ «СОШ №9» установлен контент-фильтр, ограничивающий доступ к
информации, несовместимой с задачами духовно-¬нравственного развития и воспитания
обучающихся. Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих
местах педагогов, а также компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во
внеурочное время у обучающихся (компьютеры в информационно-библиотечном
центре).
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Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
осуществляется посредством АИС «Сетевой город».

Учебно-методическое обеспечение  по предметам начального общего образования

№
п/п

Наименов
ание

предмета
(в

соответст
вии с

учебным
планом)

Программа
(наименование, автор,

издательство, год
издания)

Учебник
(наименование, автор,

издательство, год
издания)

Методические и
оценочные материалы

1 класс
1 Русский

язык
Федеральная рабочая
программа по русскому
языку.

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. Русский
язык. Учебник. 1 класс с
электронным
приложением – М.:
Просвещение. 2011

В. П. Канакина, Г.Н.
Манасова. Русский язык.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 1 класс:
пособие для учителей
общеобразо организаций.
— М.: Просвещение, 2019
В. П. Канакина Русский
язык. Поурочные
разработки.
Технологические карты
уроков 1 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
организаций. — М.:
Просвещение, 2013.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих
работ. 1 – 2 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
- М.: Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и
самостоятельных работ. 1
– 4 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
-  М.: Просвещение, 2014.

2 Литератур
ное чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А.
Азбука. Учебник. 1
класс.  для

Горецкий В.Г. Обучение
грамоте. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 1 класс:
пособие для учителей
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общеобразовательных
учреждений в 2-х
частях. М.:
Просвещение (с
электронным
приложением) 2011

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 1
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2011.

общеобразовательных
организаций М.:
Просвещение 2012;
Горецкий В.Г. Обучение
грамоте.
Технологические карты
уроков.1 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
организаций М.:
Просвещение 2012;
Н.А. Стефаненко
Литературное чтение.
Методические
рекомендации. 1 класс:
пособие для учителей
общеобразовательн
организаций М.:
Просвещение 2019;
Литературное чтение.
Поурочные разработки:
Технологические карты
уроков: 1 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В.
Бойкина, Н.И. Роговцева.
–М.: Просвещение, 2014.

3 Математик
а

Федеральная рабочая
программа  по
математике.

Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В.
Математика.  1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х ч.  - М.:
Просвещение.  2013

Математика.
Методические
рекомендации. 1 класс:
пособие для
общеобразовательных
организаций/ М.А.
Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И. Волкова и др. – 3-е
издание – Просвещение
2019
Буденная О.И., Илюшин
Л.С., Галактионова Т.Г. и
др. Математика.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков 1 класс.
Просвещение 2016
Волкова С.И. Устные
упражнения. 1 класс:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений / 4-е издание
– М.: Просвещение, 2012.
Контрольные работы.
Математика. «Школа
России» 1-4 С.И.Волкова.
М.: Просвещение

4 Окружаю Федеральная рабочая Плешаков  А.А. А.А.Плешаков
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щий мир программа  по
окружающему миру.
.

Окружающий мир. 1
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х частях.– М.:
Просвещение. 2012

Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 1
класс: пособие для
учителей общеобразоват.
организаций -  М.:
Просвещение, 2019.
Глаголева Ю.И., Илюшин
Л.С., Галактионова Т.Г.
Окружающий мир.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков. 1 класс. – М.:
Просвещение. 2012

5 Музыка Федеральная рабочая
программа  по музыке.

Учебник Музыка. 1
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2011г

Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1-
4 классы Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П., Шмагина
Т. С. М.: Просвещение
2013г.

6 Изобразит
ельное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

НеменскаяЛ.А.
Изобразительное
искусство: ты
изображаешь,
украшаешь и строишь. 1
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. – М.:
Просвещение. 2011

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1—4 классы.
/ [Б.М. Неменский, Л. А.
Неменская, Е. И.
Коротеева и др.]; под ред.
Б. М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.

7 Технологи
я

Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. 1 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. - М.:
Просвещение, 2017.

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 1 класс:
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций. – М.:
Просвещение, 2014

8 Физическа
я культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические
рекомендации. 1-4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях.
М.: Просвещение, 2014

2 класс
1 Русский

язык
Федеральная рабочая
программа по русскому
языку.

В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий «Русский
язык» учебник с
приложением на
электронном носителе в
2-х частях для 2класса.-
М.: Просвещение 2012г.

В. П. Канакина, Г.Н.
Манасова. Русский язык.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 2 класс:
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций. — М.:
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Просвещение, 2019.
В. П. Канакина Русский
язык. Поурочные
разработки.
Технологические карты
уроков 2 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
организаций. — М.:
Просвещение, 2014.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих
работ. 1 – 2 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
- М.: Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и
самостоятельных работ. 1
– 4 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
-  М.: Просвещение, 2014.

2 Литератур
ное чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.
Литературное чтение. 2
класс. Учебник для
общеобразовательн
учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2012.

Стефаненко Н.А.
Литературное чтение. 2
класс. Методические
рекомендации. Пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений –М.:
Просвещение, 2019.
Литературное чтение.
Поурочные разработки:
Технологические карты
уроков: 2 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В.
Бойкина, Н.И. Роговцева.
–М.: Просвещение, 2014.

3 Иностранн
ый язык
(английски
й)

Федеральная рабочая
программа  по
английскому языку.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский язык. 2
класс. Учебник в 2-х
частях.– М.: Дрофа

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.,
Колесникова Е.А.
Английский язык. 2
класс: книга для учителя
к учебнику О.В.
Афанасьевой, И.В.
Михеевой. – М.: Дрофа,
2015

4 Математик
а

Федеральная рабочая
программа  по
математике.

Моро М.И., Волкова
С.И. Математика. 2
класс. Учебник для

Волкова С.И., Степанова
С.В., Бантова М.А. и др.
Математика.
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общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х ч.- М.:
Просвещение, 2012

Методические
рекомендации. 2 класс
Просвещение , 2019.
Буденная И. О., Илюшин
Л. С., Галактионова Т. Г.
и др. Математика.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков. 2 класс М.:
Просвещение , 2015.
Волкова С.И.
Математика.
Контрольные работы. 1 –
4 классы. М.:
Просвещение , 2015

5 Окружаю
щий мир

Федеральная рабочая
программа  по
окружающему миру.
.

А.А.Плешаков.
Окружающий мир.
Учебник. 2 класс. В 2 ч.
с приложением на
электронном носителе. -
М.: Просвещение, 2012.

А.А.Плешаков
Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 2
класс М.:  Просвещение,
2019
Глаголева Ю. И.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Окружающий мир.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков. 2 класс М.:
Просвещение, 2014

6 Музыка Федеральная рабочая
программа  по музыке.

Учебник Музыка. 2
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2017г

Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1-
4 классы Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П., Шмагина
Т. С. М.: Просвещение
2013г.

7 Изобразит
ельное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

Коротеева Е.И.
Избразительное
искусство. Искусство и
ты. 2 класс: учебник для
общеобразовательных
учреждений / Е.И.
Коротеева [и др.]; под
ред. Б.М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2011

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1—4 классы.
/ [Б.М. Неменский, Л. А.
Неменская, Е. И.
Коротеева и др.]; под ред.
Б. М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.

8 Технологи
я

Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е. А., Зуева Т.
П. Технология.
Учебник. 2 класс для
общеобразоват.
организаций- М. :
Просвещение, 2014

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 2 класс -
М.: Просвещение, 2014

9 Физическа
я культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические
рекомендации. 1-4
классы: пособие для
учителей
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общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях.
М.: Просвещение, 2014

3 класс
1 Русский

язык
Федеральная рабочая
программа по русскому
языку.

В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий «Русский
язык» учебник с
приложением на
электронном носителе в
2-х частях для 3класса.-
М.: Просвещение 2012г.

В. П. Канакина, Г.Н.
Манасова. Русский язык.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 3 класс:
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций. — М.:
Просвещение, 2019.
В. П. Канакина Русский
язык. Поурочные
разработки.
Технологические карты
уроков 3 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
организаций. — М.:
Просвещение, 2014.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих
работ. 1 – 2 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
- М.: Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и
самостоятельных работ. 1
– 4 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
-  М.: Просвещение, 2014.

2 Литературн
ое чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.
Литературное чтение. 3
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2012

Стефаненко Н.А.
Литературное чтение. 3
класс. Методические
рекомендации. Пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений –М.:
Просвещение, 2019.
Литературное чтение.
Поурочные разработки:
Технологические карты
уроков: 3 класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В.
Бойкина, Н.И. Роговцева.
–М.: Просвещение
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3 Иностранны
й язык
(английский
)

Федеральная рабочая
программа  по
английскому языку.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский язык. 3
класс. Учебник в 2-х
частях.– М.: Дрофа

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.,
Колесникова Е.А.
Английский язык. 3
класс: книга для учителя
к учебнику О.В.
Афанасьевой, И.В.
Михеевой. – М.: Дрофа,
2015

4 Математика Федеральная рабочая
программа  по
математике.

Моро М.И., Волкова
С.И. Математика. 3
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х ч.- М.:
Просвещение, 2012

Волкова С.И., Степанова
С.В., Бантова М.А. и др.
Математика.
Методические
рекомендации. 3 класс
Просвещение , 2019.
Буденная И. О., Илюшин
Л. С., Галактионова Т. Г.
и др. Математика.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков. 3 класс М.:
Просвещение , 2015.
Волкова С.И.
Математика.
Контрольные работы. 1 –
4 классы. М.:
Просвещение , 2015

5 Окружающи
й мир

Федеральная рабочая
программа  по
окружающему миру.
.

Плешаков  А.А.,
Крючкова Е.А.
Окружающий мир.
3класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х частях.– М.:
Просвещение 2012

А.А.Плешаков
Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 3
класс М.:  Просвещение,
2011
Глаголева Ю. И.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Окружающий мир.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков. 3 класс М.:
Просвещение, 2014

6 Музыка Федеральная рабочая
программа  по музыке.

Учебник Музыка. 3
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2013г

Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1-
4 классы Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П., Шмагина
Т. С. М.: Просвещение
2013г.

7 Изобразител
ьное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

Горяева Н.А.,
НеменскаяЛ.А.,
Питерских А.С.
Изобразительное
искусство. Искусство
вокруг нас. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы. /
[Б.М. Неменский, Л. А.
Неменская, Е. И.
Коротеева и др.]; под ред.
Б. М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.
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учреждений. – М.:
Просвещение.

8 Технология Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. 3 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. -
М.: Просвещение, 2013

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 3класс -
М.: Просвещение, 2014

9 Физическая
культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические
рекомендации. 1-4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях.
М.: Просвещение, 2014

4 класс
1 Русский

язык
Федеральная рабочая
программа по русскому
языку.

В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий «Русский
язык» учебник с
приложением на
электронном носителе в
2-х частях для 4класса.-
М.: Просвещение 2014г

В. П. Канакина, Г.Н.
Манасова. Русский язык.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 4 класс:
пособие для учителей
общеобразоват. организац
— М.: Просвещение, 2019
В. П. Канакина Русский
язык. Поурочные
разработки.
Технологические карты
уроков 4 класс: пособие
для учителей
общеобразовател
организаций. — М.:
Просвещение, 2014
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих
работ. 1 – 2 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
- М.: Просвещение, 2017.
Русский язык. Сборник
диктантов и
самостоятельных работ. 1
– 4 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций / В. П.
Канакина, Г.С. Щёголева
-  М.: Просвещение, 2014.

2 Литературн
ое чтение

Федеральная рабочая
программа  по.
литературному чтению

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.
Литературное чтение. 4
класс. Учебник для
общеобразовательных

Стефаненко Н.А.
Литературное чтение. 4
класс. Методические
рекомендации. Пособие
для учителей
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учреждений в
комплекте с
аудиоприложением на
электронном носителе.
В 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2014

общеобразовательных
учреждений –М.:
Просвещение, 2019.
Литературное чтение.
Поурочные разработки:
Технологические карты
уроков: 4класс: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/М.В.
Бойкина, Н.И. Роговцева.
–М.: Просвещение

3 Иностранны
й язык
(английский
)

Федеральная рабочая
программа  по
английскому языку.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Английский язык. 4
класс. Учебник в 2-х
частях.– М.: Дрофа

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.,
Колесникова Е.А.
Английский язык. 4
класс: книга для учителя
к учебнику О.В.
Афанасьевой, И.В.
Михеевой. – М.: Дрофа,
2015

4 Математика Федеральная рабочая
программа  по
математике.

Моро М.И., Волкова
С.И. Математика. 4
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе.
В 2-х ч.- М.:
Просвещение, 2014

Волкова С.И., Степанова
С.В., Бантова М.А. и др.
Математика.
Методические
рекомендации. 4 класс
Просвещение , 2019
Буденная И. О., Илюшин
Л. С., Галактионова Т. Г.
и др. Математика.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков. 4 класс М.:
Просвещение , 2015
Волкова С.И.
Математика.
Контрольные работы. 1 –
4 классы. М.:
Просвещение , 2015

5 Окружающи
й мир

Федеральная рабочая
программа  по
окружающему миру.
.

А.А.Плешаков.
Окружающий мир.
Учебник.4 класс. В 2 ч.
с приложением на
электронном носителе. -
М.: Просвещение, 2014г

А.А.Плешаков
Методические
рекомендации к учебнику
«Окружающий мир» 4
класс М.:  Просвещение,
2019.
Глаголева Ю. И.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и др.
Окружающий мир.
Поурочные разработки.
Технологические карты
уроков. 4 класс М.:
Просвещение, 2014

6 ОРКСЭ Федеральная рабочая
программа  по  основам
духовно-нравственной

А.Л. Беглов, Е.В.
Саплина, Е.С.
Токарева. Основы

В.А.Тишков,
Т.Д.Шапошникова
Основы религиозных
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культуры народов
России. Основам
религиозных культур и
светской этики.

мировых религиозных
культур (4-5 класс).
М.,«Просвещение»,
2012 год.

культур и светской этики.
4 – 5 классы. Книга для
учителя. –  М.:
Просвещение, 2013;
А.Я. Данилюк .Основы
религиозных культур и
светской этики. 4 – 5
классы. Книга для
родителей/. –  М.:
Просвещение, 2013;
Электронное приложение
к курсу Основы
религиозных культур и
светской этики. 4 – 5
классы. –  М.:
Просвещение, 2013;
Е.В.Мацыяка. Основы
мировых религиозных
культур 4 класс.
Методическое пособие.
М.,«Просвещение», 2014
г

7 Музыка Федеральная рабочая
программа  по музыке.

Учебник Музыка. 4
класс Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С. М.:
Просвещение 2017г

Уроки музыки.
Поурочные разработки. 1-
4 классы Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П., Шмагина
Т. С. М.: Просвещение
2013г.

8 Изобразител
ьное
искусство

Федеральная рабочая
программа  по
изобразительному
искусству.

Изобразительное
искусство. Каждый
народ – художник.4
класс: учебник для
общеобразоват
учреждений /
Л.А.Неменская; под ред.
Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2013

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1—4 классы.
/ [Б.М. Неменский, Л. А.
Неменская, Е. И.
Коротеева и др.]; под ред.
Б. М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2016.

9 Технология Федеральная рабочая
программа  по
технологии.

Лутцева Е. А., Зуева Т.
П. Технология.
Учебник. 4 класс для
общеобразоват.
организаций- М. :
Просвещение, 2014

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Технология.
Методическое пособие с
поурочными
разработками. 4 класс -
М.: Просвещение, 2015

10 Физическая
культура

Федеральная рабочая
программа  по
физической культуре

В.И.Лях Учебник
«Физическая культура.
1-4 классы». М.:
Просвещение, 2013.

Физическая культура.
Методические
рекомендации. 1-4
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /  В.И.Лях.
М.: Просвещение, 2014
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