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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

АООП НОО для обучающихся с РАС МБОУ «Лицей №7» (далее – Лицей) разработана в 

соответствии с Приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022        

№ 1023, № 1025, № 1026, которыми утверждены: федеральная адаптированная образовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральная адаптированная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и федеральная адаптированная основная 

общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее — «ФАОП»). 

Решением Федерального методического объединения по общему образованию от 29.09.2022        

№ 7/22 одобрены Примерные рабочие программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ на уровне дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

Определение и назначение ФАОП НОО для обучающихся с РАС. 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС предназначена для сопровождения 

деятельности образовательной организации по созданию программы начального общего 

образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. 

Содержание ФАОП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-

методической документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный 

учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

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

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с РАС, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 

группы обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным, 

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

отдельные образовательные организации, реализующие АООП, разрабатывают АООП 

НОО для обучающихся с РАС на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной 

ФАОП НОО. Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 
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организациями АООП НОО должны быть не ниже содержания и планируемых 

результатов, представленных в соответствующих разделах данной ФАОП НОО. 

Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организации 

разработать следующие варианты АООП начального общего образования обучающихся с 

РАС: 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1); 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3); 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 8.4). 

Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от 

выраженности и характера нарушений зрительной функции, места проживания 

обучающегося и вида организации. 

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

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

(вариант 8.1) 

 

Пояснительная записка. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 
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самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

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

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с РАС  

(вариант 8.1). 

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

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

Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся класса и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления 

к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), 



к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического 

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

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

(вариант 8.2) 

 

Пояснительная записка. 

178.1. Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): 

обеспечение выполнения требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

178.2. 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, 
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знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с РАС  

(вариант 8.2). 

 

ФАОП 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. ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает 

пролонгированные сроки обучения - 5 лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции 

обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 

повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

 (вариант 8.3) 

 обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

Пояснительная записка. 

 

Цели реализации. 

Цель реализации ФАОП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС 

начального общего образования обучающихся с РАС посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью, 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 с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 



обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной 

отсталостью 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 с 

легкой умственной отсталостью; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе со сверстниками с условно нормативным развитием), 

организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды. 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

 обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью, получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям 

нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его общие и 

особые образовательные потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант ФАОП предполагает 

постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и при 

необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы. 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения и воспитания обучающегося с РАС в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

ФАОП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта ФАОП для обучающегося с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования. 

 

(вариант 8.4) 

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

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР  

 

Пояснительная записка. 

 

Цели реализации. 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4) направлена на развитие у них 

необходимых для жизни в семье и обществе знаний, практических представлений, умений 

и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. Образование обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

связано с практическим овладением доступными навыками коммуникации, социально-

бытовой ориентировки, умением использовать сформированные умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Смыслом образования такого обучающегося является индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого обучающегося с РАС с выраженной умственной отсталостью 

пределах. Требуется специальная работа по введению обучающегося в более сложную 

предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 

программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных обучающемуся пределах. 

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной группы 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

этому варианту образования все обучающиеся с РАС с умеренной, тяжелой или глубокой 

умственной отсталостью и другими тяжелыми нарушениями развития, вне зависимости от 

тяжести состояния, могут вписаться в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 

программа обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития обусловливают необходимость разработки 

СИПР. 



СИПР разрабатывается на основе ФАОП НОО (вариант 8.4) и нацелена на 

образование обучающихся с РАС с учетом их уровня психофизического развития и 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Целью реализации СИПР является включение обучающихся с РАС, обучающихся по 

варианту 8.4, в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов, достижение 

обучающимися самостоятельности в доступных для них пределах в решении 

повседневных жизненных задач. 

Итоговые достижения обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям обучающихся с РАС 

без дополнительных нарушений. Они определяются индивидуальными возможностями 

обучающегося и тем, что его образование направлено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях регламентируется рамками полезных и необходимых умений и 

навыков для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент "жизненная компетенция") готовит обучающегося с РАС (вариант 8.4) к 

использованию, приобретенных в процессе образования, способностей для активной 

жизни в семье и обществе. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно психическим и 

физическим возможностям) решать задачи, обеспечивающие нормализацию его жизни. 

 

 

Принципы и подходы к формированию ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.4) и СИПР. 

Обучающийся с РАС, имеющий умеренную, тяжелую и глубокую умственную 

отсталость (интеллектуальные нарушения), ТМНР, получает образование по 

адаптированной основной образовательной программе (вариант 8.4), на основе которой 

образовательная организация разрабатывает СИПР, учитывающую его общие и 

специфические образовательные потребности. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который 

определяется решением ПМПК образовательного учреждения. В ее разработке 

принимают участие все специалисты, работающие с обучающимся в образовательной 

организации, при участии его родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы к построению АООП начального общего образования для 

обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 

(вариант 8.4) предполагают учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в большом разнообразии возможностей освоения содержания образования. 

Разработка СИПР базируется на следующих положениях: 

учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся, 

особых образовательных потребностей; 



обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 

образовательного учреждения; создание образовательной среды в соответствии с 

возможностями и потребностями обучающихся; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

АООП для обучающихся с РАС (варианты 8.2, 8.3); 

необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

адекватность программы возможностям обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития и умственной отсталостью, ее соответствие 

запросам семьи и рекомендациям специалистов; 

неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий диапазон 

возможностей освоения обучающимися федеральных адаптированных образовательных 

программ начального общего образования в различных условиях обучения; 

иное соотношение "академического" и компонента "жизненной компетенции" в 

ФАОП для обучающихся с РАС по варианту 8.4 по сравнению с вариантами 8.2 и 8.3; 

направленность процесса обучения на формирование практических умений и 

навыков, способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни обучающегося; 

учет потенциальных возможностей обучающихся и "зоны ближайшего развития"; 

использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и специального 

образования; 

включение родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса. 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения образования 

обучающимися с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития. 

Вариант 8.4 предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу 

по организации регулярных контактов обучающихся с РАС со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 

медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 

пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации. 

 

Общая характеристика. 

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 



итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

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

Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), 

обучающихся класса и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления 

к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), 

к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического 

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

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

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

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

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

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта 

аутистического развития, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 



возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

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

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

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

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации 

внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

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

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

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

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

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

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

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

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

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и 

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

обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять 

требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной 

программы. 

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

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

стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

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

сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии 

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

максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде: 

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

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, может привести к 

поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

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

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

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

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

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

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

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

с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. 

Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство окружения, а неизменность собственной программы действий; 

необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать аффективный 

срыв. 

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

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

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

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех 

трудностях, их социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в 

случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, 

позволяющего им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

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

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

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение 



чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

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

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

обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС 

негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и 

фрагментарностью представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая 

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

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

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

обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к 

появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-

педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У таких 

обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

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

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС 

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

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального 

фактора - качества предшествующего обучения и воспитания. 

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

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного 

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

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут 

отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на 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 
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для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так 

и возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе 

на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

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

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 

относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

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

соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к 

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

процесс начального школьного обучения; 

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



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

возможности, включает все остальные; 

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

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; 

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 ПРОГРАММЫ НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1). 

Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания ФАОП НОО 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются 



результатами освоения Программы коррекционной работы. 

Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 

является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных 

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

в привычных условиях, в присутствии знакомого педагогического работника, без 

обозначенного для обучающегося ограничения по времени. Контрольные задания, при 

необходимости, могут быть представлены обучающемуся в форме, наиболее удобной для 

него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 

затруднителен такому обучающемуся даже при знании им правильного ответа. 

Основная образовательная программа поддерживается Программой коррекционной 

работы. Требования к структуре Программы коррекционной работы задаются ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. Данная программа содержит в себе значимые направления, 

которые состоят в поддержке обучающегося с РАС в освоении АООП НОО и в развитие 

его жизненной компетенции. 

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

реализуется: 

в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС в ситуацию 

обучения; 

в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

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

навыками. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

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

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 

формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 

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

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать 

порядок и план действий; 

развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

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

них; 

формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 

числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе; 
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овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

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

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

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности 

восприятия); 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП 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 

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. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 8.3). 

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального 

образования. Результаты освоения федеральной адаптированной основной программы 

начального общего образования обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в 
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варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

ФАОП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обучающихся 

с РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования 

являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися ФАОП, разработанной на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 



следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

ФАОП определяет два уровня овладения предметными результатами для 

обучающихся с РАС с умственной отсталостью: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО. 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.4) обучающимся с РАС обеспечивается нецензовый уровень начального 

образования. Результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в варианте 8.4 оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС (вариант 8.4) 

адаптированной основной образовательной программы должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом, системой оценки результатов освоения ФАОП НОО 

обучающихся с РАС (вариант 8.4) и составленной на ее основе индивидуальной 

образовательной программы; 

2) являться основой для разработки АООП (вариант 8.4) образовательной 

организацией. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы должны адекватно отражать требования ФГОС 

начального общего образования обучающихся с РАС и другими тяжелыми нарушениями 

развития, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возможностям 

обучающихся с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития. 

Результаты оцениваются по освоению обучающимися с РАС содержательных линий 

семи областей образования, определенных структурой федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (вариант 8.4). 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ применительно к варианту 8.4 АООП результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 
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обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с РАС ФАОП НОО (вариант 8.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАОП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ФАОП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС. 

Результаты достижений обучающихся в овладении ФАОП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС ФАОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
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обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания ФАОП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

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

ФАОП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО должна также предусматривать оценку достижения обучающимися 

с РАС планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы должна 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей 

области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 

том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

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

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ФАОП 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 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння 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 ФАОП 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 ФАОП 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 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми 

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. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 

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

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

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

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

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с педагогическим работником и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным 

предметам и метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с 

овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой 

оценке. 

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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 8.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФАОП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются 

оценка их образовательных достижений. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

ФАОП необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 
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типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП начального общего образования. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

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

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

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

педагогического работника. 

Во время обучения в первых классах, 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 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 учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие (несоответствие) 

науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные 

предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 

или "неверные". Критерий "верно" ("неверно") свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 



Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, 

реализуется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало"), или в сложных случаях - в 

сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

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

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью данной образовательной организации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО 



для обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 

образовательной программы (вариант 8.4) осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы должно быть достижение результатов освоения СИПР. 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимся специальной индивидуальной образовательной программы, 

отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования; 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся с РАС и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития особо важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического 

состояния каждого обучающегося; 

в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (естественные жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы) и речевые средства (устная и, при возможности, письменная 

речь); 

формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных обучающихся, разрабатываться индивидуально, в тесной 

связи с практической деятельностью обучающихся; 

способы выявления умений и представлений обучающихся с РАС могут носить как 

традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде 

некоторых практических заданий; 

в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь (дополнительные инструкции и уточнения, выполнение 

обучающимся задания по образцу, после частичного выполнения взрослым, совместно со 

взрослым); 

при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, самостоятельно 

по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной помощью, вместе со 

взрослым); 

выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 



определение актуального уровня развития, но и "зоны ближайшего развития", то есть 

возможностей потенциального развития; 

выявление представлений, умений и навыков обучающихся с РАС с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития в каждой образовательной области 

должно создавать основу для дальнейшей корректировки специальной индивидуальной 

образовательной программы. 

Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной образовательной 

программы по каждой содержательной линии позволяет составить подробную 

характеристику развития обучающегося, а их анализ также оценить динамику развития 

его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося возможно 

использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она должна 

объединить представителей всех заинтересованных участников образовательного 

процесса, тесно контактирующих с обучающимся, включая членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений обучающегося 

в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения обучающегося и 

динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ, КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

(ВАРИАНТ 8.1.) 

 

2.1.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 
― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 
― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
Формирование элементарных навыков письма. 



Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 
Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия 

и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»). 
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 



непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 
 
 2.1.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о 

труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле. 
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
 

Речевая практика 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
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 общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 



знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

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. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 



«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 
 

2.1.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 

Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 



задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. 

Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько 

же, сколько, лишние, недостающие предметы. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг 

к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, 

в центре. 
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 



Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

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

ближе— дальше, между и пр.). 
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

2.1.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Пояснительная записка 
Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 
Курс «Окружающий мир» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 
― полисенсорности восприятия объектов; 
― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 
― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 
― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 
Основное внимание при изучении курса «Окружающий мир» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека 

в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, 

конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. 

Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и 

по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 



Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. 

Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

Живая природа 
Растения 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, 

стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. 

Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. 

Охрана, использование человеком. 

Грибы 
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. 

Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и 

весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности 

птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). 
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 



ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом . 

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих 

в учреждении. Правила поведения в магазине. 
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей 

страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. 

Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 

стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 
Безопасное поведение в природе. 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 
Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 



горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

2.1.1.5. .РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Пояснительная записка 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 
― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 



путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. 
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 
― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 
― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
― правила обведения шаблонов; 
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 



Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 

графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. 

Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. 



Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-

декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

2.1.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Пояснительная записка 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 
― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 



источниками информации. 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы 

для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 



Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 

из ткани. 
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). 
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 



переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка). 
Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающегося. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащегося в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом его возрастных 

и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 



родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
 

2.1.1.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с РАС. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы в рамках ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с РАС в освоении ФАОП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы реализуются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

 

Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование, 

соотносимое по уровню "академического" компонента с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде 

обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для 

обучающихся с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень 

психоречевого развития; она является оптимальной в том случае, если до поступления в 

школу обучающийся имел опыт посещения занятий в группе сверстников. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, обучающиеся с 

РАС для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая 

реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной 

программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

обучающегося в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 

наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 

инструкций педагогического работника, должна быть подключена дозированная и 

временная помощь тьютора; 



в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с РАС в 

начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с педагогическим 

работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он 

будет более доступен организующей помощи педагогического работника; 

значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности 

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы; 

необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 

накопления; 

необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с другими 

своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 

переживаний; 

создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходимость специальной установки педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходящих 

событий; 

поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

одноклассникам обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. 

Демонстрация симпатии к нему педагогическими работниками через свое отношение в 

реальном поведении. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует 

индивидуального подхода: 

при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме; 

при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие его работу; 



при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 

освоения "простого" и "сложного" при аутизме (например, легче выделить скрытые на 

картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

Необходимо вводить в программу коррекционной работы специальные разделы 

обучения, способствующие: 

формированию у обучающегося с РАС представлений об окружающем мире; 

развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; 

развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем. 

Процесс обучения на уровне начального общего образования обучающегося с РАС 

должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими 

обучающимися, семьи и школы. 

Обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения 

не реже одного раза в четверть. 

 

 

2.1.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

(ВАРИАНТ 8.2.) 

 

2.1.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык" 
Личностные результаты 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и 

правилах речевого этикета. 

4. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 



при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2.Содержание учебного предмета "Русский язык"  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. 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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Русский язык. 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. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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 приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 

2.1.2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
Личностные результаты: 

1)        формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2)        воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

3)        развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

5)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие учебной 



деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои проступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения. 

Метапредметные результаты: 

1)        овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)        освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3)        формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)        формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)        овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

6)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1)        понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)        осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3)        достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя; 

4)        умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  
Увеличение количества часов в букварный основной период связано с распределением 

резервного времени. Именно в букварный период формируется основа навыка чтения, 

именно поэтому целесообразно увеличить количество часов в основной период. 

Формы контроля: чтение вслух и обсуждение прочитанного, рассказ, беседа, занятия 

с элементами театрализации, творческие занятия (сочинение сказок), конкурсы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

       Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 



Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя).   Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в 

фольклоре разных народов. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. 
 

2.1.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика" 
Личностные результаты 
1) Целостное восприятие окружающего мира. 
2) Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий     
3) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
4)  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
5) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 
Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
2) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
3) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 
4) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 
5) Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
6) Определение обшей 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. 
7) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 



1)  Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерений. 
2)  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
     3) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с цепочками. 
2.Содержание учебного предмета "Математика"  
Числа от 1 до 100. Нумерация 

Числа от 1 до 20. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Рубль. Копейка. 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 

+ 5, 35 – 5, 35 – 30. Задачи-расчеты. Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины. 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
Время. Единицы времени: час, минута. Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Применение 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 

4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. Буквенные выражения. Уравнение. Сложение и вычитание 

вида: 45 + 23, 57 – 26). Решение и составление задач, обратных данной, задач на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Угол. Виды углов. 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Задачи с сюжетами. 

 
2.1.2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

 
 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты. 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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



творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) 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; 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

При изучении предмета «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) 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; 

3) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  
 Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза) 

Звёзды 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, Луна-естественный спутник Земли. 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие: гранит, кремень, известняк. Их значение в 

хозяйственной деятельности человека. 

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 и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 



человека к растениям. Растения родного края, их названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери; их отличия. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек-часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное 

и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Правила поведения в природе. 

 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 - основа жизнеспособности общества. Человек - член общества, 

носитель и создатель культуры. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. 

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. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю, 

классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

для школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия на карте, государственная 

граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 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. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 



помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). 

 
2.1.2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

        В результате изучения музыки у учащегося будут сформированы основы 

музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий    голос, учебно-

творческие     способности     в   различных    видах    музыкальной 

деятельности.  Учащийся    смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную     самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм.   

Учащийся    научится   воспринимать   музыку   и   размышлять   о      ней; воплощать 

музыкальные образы при разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.   

    Учащийся     будет   способен    встать на позицию    другого   человека, 

вести   диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства. Он сможет реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 жанры музыки (песня, танец, марш); 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

 основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр). 

Уметь: 

 выявлять жанровое начало музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии; 

 участвовать в игре на простейших шумовых инструментах. 

Предметные знания учебного предмета «Музыка» должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

2. Содержание учебного предмета  
 «Три кита» в музыке – песня, танец и марш. 

Обучающиеся слушают музыкальные образцы трех основных, широко распространенных 

в жизни сфер музыки и, возможно, впервые осознают, что марш –это не обязательно 

движение марширующего под музыку человека, танец не обязательно движение 



танцующего под музыку человека, песня не обязательно то, что со словами поется. Марш, 

танец и песня становятся для них тремя разными типами (характерами) музыки. Главная 

задача – помочь обучающимся ощутить разницу в характере музыки марша, танца и 

песни. 

О чем говорит музыка. 

Обучающимся предлагается вспомнить знакомые им песни, танцы и марши – веселые и 

грустные. Радость и печаль – самые обычные чувства людей – ребенка, и взрослого. Эти 

два чувства мы находим во многих произведениях искусства, в том числе и музыкальных. 

Что выражает музыка? Музыку создает человек, он создает ее для людей, поэтому в 

музыке прежде всего выражаются мысли и чувства человека. И не только одного, а часто 

многих людей, иногда целого народа и даже всего человечества. 

 Как музыка выражает различные черты человеческого характера: силу и мужество, 

нежность и мягкость, серьезность и шутливость?  Как характер музыки помогает понять, о 

ком она написана: о маленьких детях, о старшеклассниках или о взрослых людях? Может 

ли композитор нарисовать портрет человека так же как это может сделать художник. 

Куда ведут нас «Три кита». 

Перед обучающимися раскрываются ворота, ведущие в оперу, балет, симфонию, в 

музыку, написанную для любых инструментов и для оркестров, солистов и хоров, для 

театральных спектаклей и кинофильмов. 

Что такое музыкальная речь. 

 Звуки, из которых композитор строит музыку, сами по себе могут быть очень разными: 

высокими и низкими, громкими и тихими, быстрыми и медленными, плавными и 

прыгающими, стремительно несущимися и почти застывшими на месте, ускоряющимися 

и замедляющимися, движущимися вверх и вниз и т.д. 

 
2.1.2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

В результате изучения предмета "Изобразительное искусство" у обучающегося: 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
Обучающийся: 
• овладеет умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 



• получит навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
• научится различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 
• будет использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; сможет выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции. 
2. Содержание учебного предмета  

Чем и как работает художник 
Знакомство с приемами получения новых цветов, графические художественные 

материалы. 
Изображать разнообразные цветы на основе смешивания трех основных цветов, получать 

новые цвета путем смешивания, изображать осенний лес, используя выразительные 

возможности материалов, работать пастелью, мелками, акварелью, создавать коврик на 

тему осенней земли, выполнять аппликацию, изображать зимний лес, используя 

графические материалы, работать с целым куском пластилина, создавать объемное 

изображение, конструировать из бумаги объекты игровой площадки, создавать образ 

ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. 
Реальность и фантазия 
Передавать в изображении характер животного, изображать сказочных существ, работать 

с гуашью, создавать с помощью графических материалов изображения различных 

украшений в природе, работать тушью, пером, углем, мелом, преображать реальные 

формы в декоративные, работать с графическими материалами, конструировать из бумаги 

формы подводного мира, работать в группе, сравнивать природные формы с 

архитектурными постройками, создавать макеты фантастических зданий, фантастического 

города, обсуждать творческие работы, оценивать собственную художественную 

деятельность. 
О чем говорит искусство 
Изображать живописными материалами контрастные состояния природы, изображать 

животного с ярко выраженным характером, создавать живописными материалами 

выразительные контрастные женские образы, создавать живописными материалами 

выразительные, контрастные образы доброго и злого героя, работать с пластилином, 

использовать цвет для передачи характера изображения, обсуждать творческие работы, 

оценивать собственную художественную деятельность. 
Представление: о декоре, декоративно-прикладном искусстве, о способах передачи 

характера в объемном изображении. 
Как говорит искусство 
Составление теплых и холодных цветовых гамм, изображать борьбу тихого и звонкого 

цветов, изображать ветки деревьев с определенным характером, использовать технику 

обрывной аппликации, изображать борьбу тихого и звонкого цветов, создавать 

выразительные образы животных или птиц, работать с разными материалами, обсуждать 

творческие работы, оценивать собственную художественную деятельность. 

 
2.1.2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиям предметно практической деятельностью; 
– ориентация на понимание предложений и оценок учителя; 
– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 



– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 
– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной 

задачи; 
– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 
– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
– понимания чувств других людей. 
Обучающийся научится: 
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 
- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 
- применять освоенные знания и практические умения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 
– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2. Содержание учебного предмета  

1. Художественная мастерская. 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений. 
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная.               Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов. 
Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. 
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 
Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой 

по половине шаблона. 
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 
2. Чертёжная мастерская. 
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 
Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 
Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. 



Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 
Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 
4. Рукодельная мастерская. 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). 
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых 

является помпон. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

 
2.1.2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КЕУЛЬТУРА» 

 
1. Планируемые результаты освоения программы 

Учащийся должен уметь: 
-  двигаться ритмично; 
- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой требований; 
- выполнять самостоятельно комплекс простейших общеразвивающих упражнений; 
- знать игры и уметь подчиняться правилам игры 

2.        Содержание учебного предмета  
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над 

головой, на груди, пред собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 
Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 

мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). 
Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 
«Если нравится тебе, делай так!» 
 «Вправо – влево, бросай!» 
 «Пустое место». 
 «Тихо – громко». 
  Игра в «домики». 

 

2.1.2.9. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП 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). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, 

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. 

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, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент педагогического работника. Развитие у обучающихся стремления и 

умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, 

воспитание патриотических чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие 

морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. Формирование 

культуры поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, 

культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. 

Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, 

связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и 

их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных 

представителей) и других взрослых. Формирование элементарных экономических и 

правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

 
 

2.1.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

(ВАРИАНТ 8.3.) 

 

2.1.3.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТИКА». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 

8.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у обучающихся 

различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в 

общении. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с 

позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно-

дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и 

развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися 

грамматической структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе 

практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших 

классах, заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и 

умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на 

нее на основе словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает 

формирование разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, 

чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой 

деятельности требует формирования у обучающихся с РАС потребности в речи, 

мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств 

и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 

развития обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС 

социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках 

формируются способы практической деятельности, необходимые для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, 

которое является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории 

обучающихся, а также основой всего образовательно-коррекционного процесса, который 

имеет социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного повторения 

его в связи с различными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, 

чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый 

активный словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-

воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема 

речевого материала, а также за счет организации более частого его повторения в 

различных учебных ситуациях. 



В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание обучения: 

1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без 

называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 



закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с педагогическим работником). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и 

обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный 

материал. Составление двух - трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, е, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 



Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3 - 4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; 

произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 



поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

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

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

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ 

текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

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 общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио". 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 



обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения ("Скажите 

пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня 

зовут...", "Меня зовут..., а тебя?". Формулы "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". 

Ответные реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад 

познакомиться!"). 

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. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые 

(фамильярные) формулы "здорово", "бывай", "чао" (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как 

живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с...", "Поздравляю с 

праздником..." и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я 

хочу пожелать...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить 

тебе...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", 

"Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите пожалуйста...", "Попросите 

пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по 

парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 



Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста,...", 

"Можно..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можноя...". 

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". 

Благодарность за поздравления и подарки ("Спасибо... имя"), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень 

приятно", "Я очень рад" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание ("Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". 

"Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю"). 

Замечание, извинение. Формулы "извините пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

"Молодец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей). 

"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том 

числе в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе). 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной 

отсталостью и социальной ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я 

за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", 

"Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 



сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью по предметной области "Язык и 

речевая практика" на конец обучения в младших классах: 

Русский язык. 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30 - 

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 



Чтение. 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика. 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 



содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, 

взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

2.1.3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И 

ЧЕЛОВЕК». 

Пояснительная записка. 



Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания 

обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного 

представления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с РАС 

предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся 

осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, 

лежащих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, 

взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, 

которое осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями 

о ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, 

ухода за растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, 

родному краю, Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в 

котором обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию 

коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные 

знания о культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную 

деятельность обучающихся (познавательную, коммуникативную). 

Содержание обучения. 

Сезонные изменения. 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, 

конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе, по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло 

- холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер 

(холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, 

большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 



(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - 

заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара) 

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, 

значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой 

в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 



Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка 

в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью 

вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к 

себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков 

и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 



Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 

(близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) элементарное 

описание ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение 

при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил 

дорожного движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

"Мир природы и человека" на конец обучения в младших классах: 

1. Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 



называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 



совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, 

взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

2.1.3.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО 

обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

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), 

"Развитие познавательной деятельности" (индивидуальные занятия). Содержание данной 

области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

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, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания данного 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 педагогического работника, 

развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания курса: 

формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации, 

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. 



Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности" (индивидуальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

2.1.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

(ВАРИАНТ 8.4.) 

 

2.1.4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЬ И 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»  

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Речь и альтернативная 

коммуникация" для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 8.4) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития обучающегося с РАС значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У 

обучающихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих обучающихся устная (звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий 

или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо 

невозможно. 

В связи с этим, обучение речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у обучающихся с РАС потребности в общении, 

по их вовлечению в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 

происходящих событий, по развитию сохранных речевых механизмов, а также по 

использованию альтернативных и дополнительных средств коммуникации. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной и дополнительной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 
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Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для обучающегося пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению обучающегося с РАС в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 

программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных обучающемуся с РАС 

пределах, организованное включение в общение. 

Программно-методический материал представлен двумя разделами: "Коммуникация" 

и "Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации". 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной 

программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей 

обучающегося, подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. 

Если обучающийся не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные 

средства коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить с 

использованием жеста и (или) пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной 

коммуникации осуществляется индивидуально, а навык использования освоенных средств 

формируется на уроках в рамках предмета "Коммуникация". 

Раздел "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации" 

включает формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию 

импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь в 

форме слов, словосочетаний, предложений, связных высказываний. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общении 

слоги, слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания, писать 

отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В 

случае более сложных речевых нарушений у обучающегося, сначала осуществляется 

работа над пониманием речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых 

ситуациях. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной и 

дополнительной коммуникации. 

Материально-техническое оснащение уроков в рамках предмета "Коммуникация" 

включает: 

графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь; 

информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, компьютерные программы символов; компьютерные программы для 

общения, синтезирующие речь, обучающие компьютерные программы и программы для 



коррекции различных нарушений речи; 

аудио и видеоматериалы. 

Содержание обучения. 

Коммуникация. 

Привлечение внимания обучающегося сенсорно привлекательными предметами, 

изображениями, речью. Установление зрительного контакта. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, 

указательного жеста, карточки с изображением, слова, фразы. Обращение с просьбой о 

помощи. Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение 

очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное 

содержание речи и общение с собеседником. Прощание с собеседником. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и 

явления: предметы, материалы, люди, животные, действия, события. Понимание слов, 

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание 

слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, 

обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 

количественное выражение. Понимание слов, обозначающих пространственное 

расположение: "на", "над", "внизу - вверху", "рядом", "справа - слева". Понимание 

местоимений: я, ты, свой, мой, это. Понимание содержания словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, 

звуковых комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих объекты 

(субъектов), интересных обучающемуся. Употребление слов, обозначающих действия. 

Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. 

Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, обозначающих количество объектов или субъектов. Употребление 

слов, обозначающих места расположения объектов или субъектов ("на столе", "около 

дома", "на верней полке"). Употребление слов, указывающих на объекты (субъекты) (я, 

ты, свой, мой, это). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Использование обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по 

плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение последовательности 

событий. Договаривание слов в предложении. Завершение сюжета рассказа. Составление 

описательного рассказа. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, 

по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти). Различение 

напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

Чтение и письмо. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов ФАОП для обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения предмета "Речь и альтернативная 



коммуникация" представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся: 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта обучающегося. 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях. 

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: карточками с 

изображениями, коммуникативным альбомом, жестами, коммуникативными таблицами, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры). 

3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах деятельности. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

пользование индивидуальными коммуникативными карточками, альбомом, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4. Глобальное чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 



5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

6. Обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать 

содержание соответствующих предметов ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 

8.3). 

 

2.1.4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР». 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий природный мир" для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Важным аспектом обучения является расширение представлений обучающихся с 

РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития об окружающем их 

природном мире. Подобранный программный материал по предмету "Окружающий 

природный мир" рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, ее 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена 

следующими разделами: "Растительный мир", "Животный мир", "Временные 

представления", "Объекты неживой природы". 

В процессе формирования представлений о неживой природе обучающийся получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе - сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Обучающийся 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 

среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 

в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 

к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений. Наблюдая за трудом 

взрослых по уходу за домашними животными и растениями, обучающийся учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у обучающихся с РАС должно происходить по 
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принципу "от частного к общему". Сначала обучающийся знакомится с конкретным 

объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект 

среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем обучающийся 

знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, 

объединять в группы (съедобные или несъедобные грибы). Обучающийся получает 

представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки 

(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о грибах 

предполагает постановку следующих задач: узнавание гриба, различение частей гриба, 

различение грибов (подосиновик, сыроежка), различение съедобных и несъедобных 

грибов, значение грибов, способы переработки грибов. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий по 

естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 

"Окружающий природный мир" не включается в индивидуальную образовательную 

программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в том 

числе собранного вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный 

материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, 

фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 

животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 

тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 

у обучающихся доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой 

уголок, аквариум, скотный двор, огород, теплица. 

По возможности, в организации создаются "живые уголки" для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть 

создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, 

разбит небольшой учебный огород и (или) поставлена теплица. Подобные хозяйства 

обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, 

а также развитию навыков трудовой деятельности у обучающихся. Кроме того, 

организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации 

эмоционального состояния обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в процессе их непосредственного контакта с 

живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать 

животных в учреждении, необходимо организовывать учебные поездки обучающихся в 

зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства. 

Содержание обучения: 

1. Растительный мир. Представление о растениях (дерево, куст, трава). 

Представление о деревьях (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Представление о фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, 

мандарин, персик, абрикос, киви). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, 

лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец). Представление о 

ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, 

голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, 

вешенка, подберезовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о 



травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, 

пион). Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, 

кориандр, мята (мелисса, перечная). Представление о комнатных растениях (герань, 

кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни человека 

(украшение помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о зерновых 

культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. 

Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). 

Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, 

лиана, бамбук). Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая 

овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, 

джема, варка, жарка, засол). 

2. Животный мир. Представление о животном. Представление о домашних животных 

(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких 

животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких животных, обитающих в природных 

зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 

бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о домашних птицах 

(курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах 

(голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о 

водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о 

речных рыбах (сом, окунь, щука). Представление о морских рыбах (акула, сельдь, 

камбала, рыба-еж, скат). Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, 

дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Представление о 

значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти 

изготавливают одежду). 

3. Объекты природы. Представление о почве. Представление о воде. Представление 

об огне. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. 

Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. Представление о 

формах земной поверхности. Представление об изображении земной поверхности на 

карте. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, 

золото, серебро) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении 

объектов природы в жизни человека. 

4. Временные представления. Представление о частях суток. Представление о 

неделе. Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). 

Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). 

Представление о погоде текущего дня. Представления о деятельности человека в 

контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. Измерение времени 

(календарь, часы). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения предмета "Окружающий природный мир" 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся: 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 



Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, 

огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. 

Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, 

их виды, понятия "полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние"). 

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки). 

3. Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца. 

 

2.1.4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕЛОВЕК». 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Человек" для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 8.4) составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в 

системе социального мира. Социальную природу "я" обучающийся с РАС с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и, в первую очередь, со своими родными и близкими. 

Обучение предмету "Человек" направлено на формирование представлений о себе 

как "Я" и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: "Представления о себе", "Семья", 

"Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием пищи". 
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Раздел "Представления о себе" включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел "Гигиена тела" включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться. Раздел "Обращение с одеждой и обувью" включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел "Прием пищи" предполагает 

обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 

навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел "Туалет". Освоение содержания 

раздела "Семья" предполагает формирование представлений о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

Обучающийся учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для обучающегося с РАС с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития являлись доброжелательное и 

заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Обучающийся 

учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки, 

проводится с обучающимися младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе, проводится с обучающимися младшего и подросткового возраста. 

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки. После того как обучающийся их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела. 

При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия 

специалистов и родителей (законных представителей). Работа, проводимая в школе, 

должна продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных 

ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. Формирование действий 

самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в ходе обучения 

предметно-практической деятельности. 

В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также 

возможно проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы по предмету "Человек" материально-техническое 

обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением 

членов семьи обучающегося; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, 

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 



мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; 

семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у обучающихся 

доступных представлений о ближайшем социальном окружении. По возможности, 

используются технические средства: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, 

столы, стулья с подлокотниками, подножками. 

 

Содержание обучения: 

1. Представления о себе. Идентификация себя со своим именем, своей половой 

принадлежности (как мальчика или девочки, юноши или девушки). Представление о 

частях тела. Представление о лице человека. Представление о строении человека. 

Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил 

личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных 

изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в 

свободное время. Рассказ о себе. 

2. Гигиена тела. Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование 

напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 

полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, 

смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки. 

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта. Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на 

лицо. Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным 

станком. Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. 

Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической 

помадой, духами). 

3. Одевание и раздевание. Надевание предмета одежды. Обувание обуви. 

Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, 

колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки, молнии, 

пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и 

изнаночной, передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение 

правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. 

Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого рукава, 

стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого 

рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, 

стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании (например, 



верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, 

расстегивание сапог, снятие сапог). 

4. Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой или большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил 

последовательности действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, 

спускание одежды - брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе или горшке, оправление 

нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды - трусов, колготок, 

брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, 

электросушилки. 

5. Прием пищи. Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из 

кружки или стакана (захват кружки или стакана, поднесение кружки или стакана ко рту, 

наклон кружки или стакана, втягивание или вливание жидкости в рот, опускание кружки 

или стакана на стол). Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда 

руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение 

ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку). Еда 

вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие 

губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки 

во время приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение 

вилки гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема пищи. 

Накладывание пищи в тарелку. 

6. Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 

профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения предмета "Человек" представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся: 

1. Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

Представления о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться. 



Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

2.1.4.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ МИР». 

Пояснительная записка. 

Обучение жизни в обществе обучающихся с РАС включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, 

включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей физического, 

интеллектуального, эмоционального развития обучающиеся с РАС испытывают трудности 

в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

"Окружающий социальный мир" позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь 

общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 

поведения в социальной среде. 

Основными задачами программы "Окружающий социальный мир" являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 

человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия 

с ними). Программа представлена следующими разделами: "Квартира, дом, двор", 

"Одежда", "Продукты питания", "Школа", "Предметы и материалы, изготовленные 

человеком", "Город", "Транспорт", "Страна", "Традиции и обычаи". 

В процессе обучения по программе у обучающегося с РАС формируются 

представления о родном городе, в котором он проживает, о России, ее культуре, истории, 

современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями 

окружающей действительности, обучающийся с РАС учится выделять их характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, обучающийся с РАС 

учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Обучающийся учится 



ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей (законных 

представителей). Важно сформировать у обучающегося с РАС типовые модели поведения 

в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, 

поведение в опасной ситуации. Содержание материала по программе "Окружающий 

социальный мир" является основой формирования представлений, умений и навыков по 

предметам "Изобразительная деятельность", "Домоводство". Знания, полученные 

обучающимся с РАС в ходе работы по разделу "Посуда", расширяются и дополняются на 

занятиях по домоводству, где обучающийся учится готовить, сервировать стол. 

Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал). Обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в сопровождении педагогического работника выходит в город 

(поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 

программного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал 

предмета недоступен, содержание "Окружающий социальный мир" не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный 

учебный план. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета 

включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 

пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила 

поведения в общественных местах; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

обучающихся доступных социальных представлений. По возможности, используются 

технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации 

социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. 

Содержание обучения: 

1. Школа. Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в 

распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 

школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 

пластилин). Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. 

Следование правилам общения, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм поведения 



с взрослыми и сверстниками. 

2. Квартира, дом, двор. Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол. Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов: 

одноэтажные или многоэтажные, каменные или деревянные. Представление о местах 

общего пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт. Представление о 

помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, туалет, балкон. 

Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод. Представление о предметах посуды, 

предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и для 

приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож. Представление об 

электроприборах: телевизор, стиральная машина, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, 

микроволновая печь, посудомоечная машина, тостер, блендер, электрический чайник, фен. 

Представление о часах. Представление об электронных устройствах: телефон, компьютер, 

планшет. Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. 

Представление о территории двора: место для отдыха, игровая площадка, спортивная 

площадка, место для парковки автомобилей, место для контейнеров с мусором, газон. 

Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры: отопление, 

канализация, водоснабжение, электроснабжение. Умение вести себя в случаях 

чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды). 

3. Предметы и материалы, изготовленные человеком. Представление о бумаге, 

стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмасс. Представление об основных 

свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, керамика - хрупкие, 

могут разбиться; бумага - рвется, режется. Представления о применении различных 

материалов в предметах быта, обихода. 

4. Город. Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. 

Представление об улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в городе: 

умение находить остановки общественного транспорта, магазины и другие места. 

Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 

правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного города (другого населенного пункта). 

5. Транспорт. Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, 

работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение 

правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном 

транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте. 

6. Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представление о школьных 

традициях: День знаний, последний учебный день, день рождения школы, участие в 

школьных мероприятиях. Представление о национальных, о религиозных атрибутах, 

традициях, праздниках. 

7. Страна. Представление о государстве Россия и государственной символике. 

Представление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых 

значимых исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. 

Представление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Требования к результатам освоения предмета "Окружающий социальный мир" 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся: 

1. Представления о мире, созданном руками человека: 

интерес к объектам, созданным человеком; 

представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 

умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, 

в транспорте, в общественных местах. 

2. Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей; 

представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося с 

РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (учитель, повар, 

врач, водитель); 

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений: 

представление о дружбе, сверстниках; 

умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности; 

умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни: 

представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них; 

использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 



умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5. Представления об обязанностях и правах ребенка: 

представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства; 

представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), внука (внучки), 

гражданина. 

6. Представление о стране проживания Россия: 

представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания; 

представление о государственной символике (флаг, герб, гимн); 

представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

2.1.4.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Коррекционная работа направлена на преодоление и (или) ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с РАС с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелый и множественными нарушениями развития; 



оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы с 

обучающимися с РАС на всем протяжении обучения с учетом изменений их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося с РАС и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС. 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержания АООП НОО. 



Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

сбор сведений об обучающемся у родителей (законных представителей) (беседы, 

анкетирование, интервьюирование); 

беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями); 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

психолого-педагогический эксперимент; 

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки); 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимся). 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие обучающихся, активизацию их познавательной 

деятельности; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 



индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые; 

игры, упражнения, этюды; 

психокоррекционные методики; 

беседы с обучающимися; 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей); 

разработка методических материалов и рекомендаций педагогическому работнику, 

родителям (законным представителям); 

психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 



(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

лекции для родителей (законных представителей); 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей); 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям). 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

АООП НОО является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с 

целью определения имеющихся проблем; 



разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Социальное партнерство как современный механизм, основанный на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с РАС; 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

с родителями (законными представителями) обучающихся с РАС в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО обучающихся 

с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР (вариант 8.4). 

Содержание коррекционно-развивающей области (направления) представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое развитие" (фронтальные и индивидуальные занятия), 

"Сенсорное развитие" (индивидуальные занятия), "Двигательное развитие" (фронтальные 

занятия), "Предметно-практические действия" (индивидуальные занятия), "Коррекционно-

развивающие занятия" (индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс: "Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие 

(альтернативная коммуникация)" (фронтальные и индивидуальные занятия). 

Обучающийся с РАС, не владеющий вербальной речью, имеет серьезные трудности 

коммуникации и социализации, что в целом нарушает и искажает его психическое и 



интеллектуальное развитие. В этой связи обучение речи с использованием 

альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы с обучающимся с РАС. Альтернативные и 

дополнительные средства коммуникации могут использоваться для дополнения речи (если 

речевые возможности обучающегося ограничены) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование разнообразных моделей 

общения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, 

возможных форм визуального и тактильного контакта, способности проникать в 

эмоциональный смысл ситуации общения. Формирование коммуникативных навыков, 

включая использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Приоритетной задачей коррекционной работы является обучение средствам 

коммуникации, в том числе, при необходимости, средствам альтернативной 

коммуникации. В процессе практического общения происходит освоение обучающимися 

с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР умения применять освоенные ими средства. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а 

также компьютерные программы и синтезирующие речь устройства. 

 

Содержание коррекционных занятий. 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаков, таблицы букв, карточек с печатными 

словами, набор букв как средства коммуникации. Освоение и использование технических 

коммуникативных устройств, а также компьютерных устройств, синтезирующих речь). 

Коррекционный курс: "Сенсорное развитие" (индивидуальные занятия). 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта. 

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через 

постепенное расширение спектра воспринимаемых обучающимся с РАС с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

сенсорных, тактильных стимулов. Формирование способности обследовать окружающие 

предметы адекватным способом. Формирование и расширение набора доступных бытовых 

навыков и произвольных практических действий. Формирование навыков предметно-

практической и познавательной деятельности. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта обучающихся, то есть от 

того, насколько полно обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития воспринимает окружающий мир. Чем тяжелее нарушения у 

обучающегося, тем важнее развитие его чувственного опыта. Обучающиеся с РАС 

избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 



благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 

"Восприятие вкуса". 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений, стимуляцию активности обучающегося. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции обучающегося, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Обучающийся с РАС с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности. 

Содержание коррекционных занятий: 

1. Зрительное восприятие: прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед и назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение 

цвета объекта. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив обучающегося, справа и слева от него. 

2. Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию. 

3. Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

4. Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

5. Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 



Коррекционный курс: "Двигательное развитие" (фронтальные занятия). 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций органов человека. У большинства обучающихся с РАС имеется нарушение 

произвольной организации двигательной активности, значительно ограничивающее 

возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 

обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью 

индивидуальных форм работы. 

Основные задачи реализации содержания: Мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных 

движений и профилактика возможных двигательных нарушений; освоение новых 

способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации); формирование функциональных двигательных навыков; развитие 

функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование зрительно-двигательной 

координации, ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, которые 

проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физкультуры. 

Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями специалиста по ЛФК. 

Техническое оснащение курса включает: средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 

велосипед, тренажеры. 

Содержание коррекционных занятий. 

Удержание головы. Выполнение движений головой. Выполнение движений руками, 

пальцами рук. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья и кисти рук. Броски 

и ловля мяча. Отбивание мяча от пола. Изменение поз в положении лежа, сидя, стоя. Поза 

на четвереньках. Ползание. Сидение. Опора на колени (изменение положения тела из 

положения "сидя на пятках"). Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из 

положения "стоя на коленях". Стояние. Выполнение движений ногами. Ходьба по ровной 

и наклонной поверхности, по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая 

бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. 

Бег с захлестыванием голени, высоко поднимая бедро, приставным шагом. Прыжки на 

двух ногах, на одной ноге. Удары по мячу ногой. 

Коррекционный курс: "Предметно-практические действия" (индивидуальные 

занятия). 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; умение 

следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 

действий. 



У обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций могут быть существенно нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих обучающихся с РАС, достигших школьного возраста, действия с предметами 

остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся 

необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 

"Действия с предметами". 

В процессе обучения происходит знакомство с различными предметами и 

материалами, обучающиеся осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как захват, удержание, перекладывание, 

которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 

изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно-практические 

действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины). 

Содержание коррекционных занятий. 

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, 

пересыпание, переливание, наматывание. 

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, 

толкание, вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной 

рукой, пальцами, притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, 

вставление, нанизывание. 

Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающие занятия" (индивидуальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности, нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений неадекватного поведения (стереотипии, 

неадекватные крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия). 

Дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-практических действий, в 

формировании представлений, в формировании и закреплении базовых моделей 

социального взаимодействия. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 



коррекционных занятий; 

на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную без 

специально организованной помощи со стороны специалистов; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию 

потенциальных психофизических ресурсов. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

 

2.1.5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности. 
    Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

    Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

   Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

    Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

     Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. 

   Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  Основными целями внеурочной деятельности являются 

создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

    Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 



окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;   

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;   

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;   

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще- культурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

     Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно- развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно- развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

    Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся. 

      Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно- исторического подхода. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Разговоры о важном» ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на 



уроке, но и за его пределами. 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» 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 

Личностное развитие ребенка — главная цель педагога. Личностных результатов педагог 

может достичь, увлекая школьника совместной и интересной им обоим многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием.  

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию активной гражданской позиции, духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию на основе национальных ценностей; 

 совершенствовать навыки общения со сверстниками и коммуникативные умения; 

 способствовать повышению общей культуры обучающихся, углублению их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, качества, обеспечивающие 

успешность участия в коллективной деятельности; 

 формировать культуру поведения в информационной среде. 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

 1) соответствие датам календаря; 

 2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 

в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, День 

народного единства, День защитника Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки 

и т.д. 

 2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 165 

лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского. В 

программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являются важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы разные, мы 



вместе», «Забота о каждом: цифровая безопасность и гигиена школьника» и др. Следует отметить, 

что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной 

организации, поэтому тематика и содержание обеспечивают реализацию их назначения и целей: 

становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств.  

Направление курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» - патриотическое. 

Методологическое обеспечение программы: 

познавательная деятельность, элементы тренинговых упражнений, проблемно-ценностное 

общение, практическая работа, временная работа в группах, игровые формы, метод проектов, 

метод создания ситуаций творческого поиска, создание проблемных ситуаций, творческие 

задания. 

Форма организации занятий: дискуссионный клуб, беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блицопросы и т. д. 

Программа рассчитана на 1 год, 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебных недель во 2-4 

классах. Режим занятий — один раз в неделю.  

Формы представления результатов: 

контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые игры. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности способствует формированию и поддержанию ситуации 

успеха для каждого обучающегося, а также процессу обучения в командном сотрудничестве, при 

котором каждый ребенок будет значимым участником деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

В 1 КЛАССЕ 

День знаний. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому 

ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна – Россия. Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. 

Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать 

родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. К. Э. Циолковский — выдающийся ученый, 

открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность поколений в научных достижениях. 

Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и 

космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 



действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — со-

циальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. 

Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские 

профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на 

сына и/или дочь. 

День музыки. Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. 

Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца 

жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно 

увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Семья — дружный любящий друг друга коллектив. 

Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем поколении; тра-

диции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония Муромские-символ 

любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Рождение праздника День народного единства. Проявление 

любви к Родине: объединение людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство 

гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Каждое поколение связано с предыдущими и последующими 

общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа 

развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого 

поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

День матери. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребенком 

все время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Символы современной России: 

название, описание. О чем могут рассказать символы. Их значение и назначение в жизни 

государства. Уважение к государственной символике России — обязанность гражданина. Правила 

поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное слу-

жение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 

которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 

чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая 

игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного 

края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие Родины, защита ее от иноземных 

врагов. 



День Конституции. Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

Что такое права и обязанности гражданина. Права ребенка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. 

Рождество. История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Новый год — замечательный семейный 

праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. Традиции встречи Нового 

года: украшение елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем люди разных времен 

мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Что такое виртуальный мир и кто его 

создает? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила безопасного пользования интернет-

ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась и сколько 

длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети 

блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Первые театры в России. К. С. Станиславский 

— великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. С чего начина-

ется театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, 

обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлеченные люди. 

Научные открытия российских ученых, без которых невозможно представить современный мир: 

телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для 

всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Защита Отечества — обязанность гражданина 

Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мир-

ное время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Забота о каждом. Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, 

поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого 

предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Международный женский день — праздник благодарности 

и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Нет на свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории 

России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмуто-

ва, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождение советского писателя и поэта, автора слов гимнов   Российской 

Федерации и СССР С. В. Михалкова. Сергей Владимирович Михалков — автор гимна 

современной России. Правила слушания и исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся 

поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской 

литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 



День воссоединения Крыма с Россией. Крым — природная жемчужина. Разнообразие 

природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, лесостепь, вечнозеленая растительность. 

Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора 

Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». 

Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли 

мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, 

посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 

драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. 

«Он сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Кто такие нацисты? 

Почему они хотели сделать все народы своими рабами?   Преступления нацистов: концлагерь как 

места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нацизмом в 

концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения 

узников концлагерей. 

День Земли. Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 

Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-

Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический 

заповедник, в заповедник «Черные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр 

— родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда 

я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Историческая память: мы помним подвиги наших 

солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. 

Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое 

чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Детская общественная организация — мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые 

можно сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, 

здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 

поделиться? 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 ВО 2 КЛАССЕ 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 



государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний. Зачем я учусь? Знания — ценность, которая необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 

Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна 

предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна Россия. Где мы живем? Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина 

России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь ее — часть любви к 

Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности 

защищать родную землю. Историческая память народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Традиции моей семьи. Преемственность поколений: семейные 

ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. 

Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Если бы я был учителем. Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя — социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как 

гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в 

семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу увидеть музыку. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. 

Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Я и моя семья. Семья — дружный любящий друг друга 

коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота о старшем 

поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония 

Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Что такое единство народа? Рождение праздника День 

народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан 

нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений 

— основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого 



поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

День матери. Самое главное слово на земле. Мать, мама — главные в жизни человека 

слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и 

сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Какие в нашей стране есть символы? 

Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать символы. Их значение 

и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Если добрый ты, это хорошо. Кто такой доброволец? Деятельность 

добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. С чего начинается Родина...С чего начинается Родина: 

колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, 

друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, благополучие 

Родины, защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Где записаны права человека? Конституция Российской Федерации — 

главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребенка в России. 

Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. Умеем ли мы мечтать? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем 

люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что нельзя? 

Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда: как она началась и сколько 

длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чем мечтали дети 

блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. Мы идем в театр. А что это значит? 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. 

Школьный и классный театр. 

День российской науки. Как становятся учеными? Наука: научные открытия позволяют 

улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, творческие, 

увлеченные люди. Научные открытия российских ученых, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый парашют, наркоз, 



искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Кому я хочу сказать „спасибо"»? (ко Дню 

защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Забота о каждом. Заряд на добрые дела. Доброта — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Мамы разные важны. Международный женский день — 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, 

мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие 

женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). 

Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о детях. Сергей 

Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и исполнения 

гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, лесостепь, 

вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора 

Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что на что похоже: зачем человеку воображение? Что такое 

творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели 

игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 

конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о первом 

полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: „Поехали! “» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли вспоминать 

прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 



День Земли. Где можно увидеть нетронутую природу? Особо охраняемые территории в 

России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? 

Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для 

зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» 

(сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский 

заповедник — журавлиный питомник. 

День труда. Без труда, не выловишь и рыбку из пруда. Профессии прошлого и профессии 

будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Мужество, честь, отвага. Что это и откуда берется в 

человеке? Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, 

защитивших нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) 

поколений: Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей 

на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Мой самый счастливый день. Счастье каждый понимает по-своему. Но для 

всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли 

много счастья? Можно ли им поделиться. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 В 3 КЛАССЕ 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна 

предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. Любовь к 

Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические 

эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память 

народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: семейные 



ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. 

Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой.Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как 

гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в 

семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. 

Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — дружный 

любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота 

о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония 

Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы. Рождение праздника День 

народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан 

нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений 

— основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого 

поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни человека 

слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и 

сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам рассказать? 

Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать символы. Их значение 

и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других?Кто такой доброволец? Деятельность 

добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 



День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего начинается 

Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, 

школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 

Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. 

Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем 

люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что нельзя? 

Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 

День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник... Блокада Ленинграда: как она 

началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как жили и 

о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые театры в 

России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и 

деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, 

творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских ученых, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? (ко Дню 

защитника Отечества). Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, способность 

оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский день — 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, 

мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие 

женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). 



Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о детях. Сергей 

Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и исполнения 

гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, лесостепь, 

вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора 

Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди творческих 

профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, 

создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: 

игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о первом 

полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли вспоминать 

прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие на 

Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, 

оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии будущего — 

что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы помним 

подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой 

Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 



необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый понимает 

по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие 

страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 В 4 КЛАССЕ 

 

День знаний. Зачем мне знания? Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний. Наша страна 

предоставляет любому ребенку возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Наша страна Россия. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. Любовь к 

Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь ее — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические 

эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память 

народа и каждого человека. 

165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского. Мечтаю летать. К. Э. Циолковский — 

выдающийся ученый, открывший дорогу к космическим полетам. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Первые космонавты. 

Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к знаниям о 

космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

День пожилых людей. Как создаются традиции? Преемственность поколений: семейные 

ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. 

Память о предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

День учителя. Учитель жизни: Лев Николаевич Толстой. Учитель — важнейшая в 

обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

День отца. Отчество — от слова «отец». Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как 

гражданин; мужские профессии, участие в трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в 

семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных 

семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына или дочь. 

День музыки. Я хочу услышать музыку. Музыка как способность человека слышать, 

воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни каждого человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. 

Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно учиться слушать. 



Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские. Семья — дружный 

любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспитание детей, забота 

о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. Петр и Феврония 

Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

День народного единства. Когда мы едины — мы непобедимы.Рождение праздника День 

народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 1612 году и граждан 

нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, создавшие 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Мы разные, мы вместе. Память времен. Каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания. Связь (преемственность) поколений 

— основа развития общества и каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого 

поколения. Историческая память проявляется в том, что новое поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

День матери. Материнское сердце   чаще бьется. Мать, мама — главные в жизни человека 

слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых 

дней жизни рядом с ребенком все время присутствует мама — человек, чье сердце бьется чаще и 

сильнее, чем у других людей 

Символы России: государственный гимн, герб, флаг. Что может герб нам рассказать? 

Символы современной России: название, описание. О чем могут рассказать символы. Их значение 

и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

День добровольца. Что я могу сделать для других? Кто такой доброволец? Деятельность 

добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, 

доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 

День Героев Отечества. История Отечества — история каждого из нас. С чего начинается 

Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, 

школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за свободу, 

благополучие Родины, защита ее от иноземных врагов. 

День Конституции. Мои права и мои обязанности: в чем разница? Конституция 

Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. 

Права ребенка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

Рождество. Светлый праздник Рождества. История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. 

Новый год. Семейные праздники и мечты. О чем мы мечтаем? Новый год — 

замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Традиции встречи Нового года: украшение елки, подарки, загадывание заветных желаний. О чем 

люди разных времен мечтали в Новый год. 

Цифровая безопасность и гигиена школьника. Виртуальный я — что можно и что нельзя? 

Что такое виртуальный мир и кто его создает? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 

безопасного пользования интернет-ресурсами. 



           День снятия блокады Ленинграда. Писала девочка   дневник...Блокада Ленинграда: 

как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник Тани Савичевой. Как 

жили и о чем мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и ленинградцы выжили и 

победили. 

Великие люди России: К. С. Станиславский. С чего начинается театр? Первые театры в 

России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и 

деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и классный театр. 

День российской науки. Откуда берутся научные открытия? Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают талантливые, 

творческие, увлеченные люди. Научные открытия российских ученых, без которых невозможно 

представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприемник, ранцевый 

парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Россия и мир. Россия в мире. Роль нашей страны в современном мире. Значение 

российской культуры для всего мира. 

День защитника Отечества (День Армии). Хорошие дела не ждут благодарности? (ко Дню 

защитника Отечества) Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Забота о каждом. Дарить добро. Доброта — качество настоящего человека, способность 

оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность; 

пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день. Обычный мамин день. Международный женский день — 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, 

мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может научиться женщина. Великие 

женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). 

Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. 

Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. Михалкова. Поэт, который писал для детей и о детях. Сергей 

Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и исполнения 

гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

День воссоединения Крыма с Россией. Путешествие по Крыму. Крым — природная 

жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная зона, лесостепь, 

вечнозеленая растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агармышский лес, гора 

Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Черное и Азовское моря. Симферополь — столица Республики 

Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Всемирный день театра. Что такое творчество? Что такое творчество? Люди творческих 

профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, конструировать города будущего, 

создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: 

игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 



День космонавтики. Мы – первые. Какие поступки делают человека великим? (о первом 

полете человека в космос). Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он 

сказал: «Поехали!» — первый полет человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского 

Союза. Первый выход в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. 

Самый длительный полет в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Надо ли вспоминать 

прошлое? Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 

Освенцима. Как боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 

Международный день освобождения узников концлагерей. 

День Земли. Дом для дикой природы. Особо охраняемые территории в России — 

заповедники, национальные парки. Экологические тропы — что это такое? Путешествие на 

Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, 

оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Черные земли» (сохранение сайгаков, 

тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — 

журавлиный питомник. 

День труда. Не надо бояться трудностей. Профессии прошлого и профессии будущего — 

что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться все время, пока работаешь? 

День Победы. Бессмертный полк. Что такое подвиг? Историческая память: мы помним 

подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу жизнь в годы Великой 

Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

День детских общественных организаций. Вместе весело шагать по просторам… 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 

необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Про счастье. Разделяя счастье с другим, мы умножаем счастье. Счастье каждый понимает 

по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные друзья, благополучие 

страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В планируемых результатах каждого внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

 Историческая память — обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 



 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидуальных переживаний и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах — единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздает, продолжает 

его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах и заключается в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: каждое поколение 

связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком 

общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для 

наших предков, людей далеких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3.Патриотизм — любовь к Родине 

 Патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой Родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости 

за историю, культуру своего народа и народов России. Эта высшая нравственная ценность 

является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии 

в соответствии с содержанием раскрывается многогранность чувства патриотизма и его 

проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 Доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. Например, 

тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, 

но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 

взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 



учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

 Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «День матери», «День отца», «День пожилых людей», 

«Традиционные семейные ценности» и др. 

6.Культура России 

Культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно 

и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День музыки», 

«Мечты», «Великие люди России: К. С. Станиславский», «День театра». 

7. Наука на службе Родины 

Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир.   

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «День российской науки», «165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского», «День 

космонавтики: мы — первые». 

Личностные результаты: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений; 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 



неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 



соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 



2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

семье и семейным традициям; 

учебе, труду и творчеству; 

своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 



природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

природе, природным явлениям и формам жизни; 

художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интегрированный курс, объединяющий два предмета: математику и трудовое обучение, 

направлен на развитие мыслительной и конструкторско-практической деятельности. Основная 

цель курса - обеспечить числовую грамотность обучающихся, дать начальные геометрические 

представления. Внимание уделяется развитию логического мышления и пространственных 

представлений детей и формированию компьютерной грамотности. 

 Цель: обеспечить высокий уровень математической грамотности учащихся и развить 

трудовые умения и  навыки, познакомить с основами конструкторско-практической  

деятельности и сформировать элементы конструкторского мышления, графической  

грамотности и технических умений и навыков учащихся. 

 Задачи:  

создать условия для расширения, углубления и совершенствования геометрическихпредставлений, 

знаний и умений учащихся;помогать формировать элементы конструкторских и графических 

умений; 

развивать воображение и логическое мышление детей, одновременно и взаимосвязано 

развивать мыслительную деятельность, 

создать условия для развития любознательности, сообразительности при 

выполненииразнообразных заданий проблемного и эвристического характера;развития 

внимательности, настойчивости, целеустремленности, уменияпреодолевать трудности – качеств 



весьма важных в практической деятельностилюбого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

Геометрическая составляющая  

1. Пространственные, линейные и плоскостные представления.  

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 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. 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.  

1. Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник.  

Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение этих 

фигур путём перегибания листа бумаги, путём 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, лёгкий картон.  

4. Величины геометрических фигур. 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. Систематизация и обобщение знаний. Повторение пройденного материала. Подведение итогов. 



Выставка лучших работ.  

Конструирование  

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону 

разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по 

шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», « Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги 

прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием 

различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его 

использованием для конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных 

картин.  

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная. Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. Набор «Конструктор»: 

название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое, внахлёстку двумя 

болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей различных моделей 

геометрических фигур и изделий. Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, 

треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников. Изготовление игр геометрического содержания. Изготовление фигур, имеющих 

заданное количество осей симметрии.  

 

2 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая  

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).  

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 плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, в гости ждите нас!) с 

использованием кругов, овалов, их элементов.  

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. Конструирование  

Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, монтажными 

инструментами. Приёмы 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, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, 

детская площадка.  

 

3 класс (34 часа) 

1.Простейшие геометрические фигуры  

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 

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).  

Электрический конструктор. Электрическая цепь и её элементы: провода, выключатель, реостат, 

лампочка, батарейка. Проводники и изоляторы. Последовательное, параллельное и смешанное 

соединения. Чертеж схемы электрической цепи. Сборка простейших электрических цепей из 

конструктора.  

 

 

3.Компьютер  



Рисование простейших геометрических фигур. Решение простейших геометрических задач. 

Перенесение технического рисунка на компьютер. Способы изменения технического рисунка на 

экране компьютера.  

4.Систематизация и обобщение знаний Повторение пройденного в течение года. Тестирование 

учебного материала. Подведение итогов учебного года.  

4 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь параллелограмма 

и равнобочной трапеции.  

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. Соотнесение модели, 

развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. Чертежи в трех проекциях простых 

композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового  

Цилиндра Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Изготовление модели куба сплетением из полосок. Изготовление моделей объектов, имеющих 

форму прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

- положительное отношение и интерес к изучению математики;  

- 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;  



- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;  

- навыки сотрудничества с 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;  

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;  

- 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;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;  

- 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; 

- 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 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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Разговор о правильном питании» представляет собой систему учебных 

модулей со здоровьесберегающей направленностью, разработанную для детей, включает в себя 

разделы, освещающие наиболее важные проблемы, связанные с организацией рационального 

питания ребят этого возраста. Занятия строятся с учётом возрастных особенностей и 

возможностей ребёнка. В программе ребёнку предлагается множество интересных игр, участвуя в 

которых ребёнок не только учится сам, но и учит других – своих друзей, родителей. Малыши в 

игре узнают о полезных и необременительных для семейного бюджета блюдах, о традициях 

русской народной кухни, о режиме и культуре питания. Отличительной чертой программы 

является то, что на занятиях ребёнок трудится в коллективе. Дома он на практике усваивает 

полученные знания. Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей: конкурс 

фотографий, конкурс блюд. Новизна программы заключается в том, что её материал носит 

практикоориентированный характер, актуален для детей и родителей. Актуальность программы на 

данный момент заключается в том, что она способствует воспитанию у детей представления о 

рациональном питании как составной части культуры здоровья, сохранения ими здоровья, как 

главной человеческой ценности. 

Цели программы: 1. Формирование у детей и подростков основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни. 2. Воспитание у детей представления о 

рациональном питании как составной части культуры здоровья. 3. Формирование у детей 

ценностного отношения к собственному здоровью. 4. Освоение навыков правильного питания как 

составной части здорового образа жизни.  

Задачи программы: 1. Развивать представление о правильном питании. 2. Формировать 

полезные навыки и привычки. 3. Формировать ответственное отношение к своему здоровью. 4. 

Формировать представление о народных традициях, связанных с питанием. 5. Просвещать 

родителей в вопросах рационального питания детей. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Если хочешь быть здоров. (2 ч) Познакомить обучающихся с героями программы. 

Обсуждение понятия «здоровье», ЗОЖ, «здоровое питание». 

Самые полезные продукты.(2 ч) Цель: дать представление о том, какие продукты наиболее 

полезны и необходимы человеку каждый день; научить детей выбирать самые полезные продукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин», игра-соревнование «Разложи продукты на 

разноцветные столы», динамическая игра «Поезд», тест «Самые полезные продукты».  

Как правильно есть (гигиена питания). (2 ч) Цель: формировать у школьников 

представление об основных принципах гигиены питания. игра-обсуждение «Законы питания», 

игра-инсценировка, игра «Чем не стоит делиться». Удивительные превращения пирожка. Цель: 

дать представление о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения режима 

питания. Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда, ужина?», тест, доскажи 

пословицу, демонстрация  

«Удивительные превращения пирожка». (2) Игра «Проверь свой режим питания», беседа. 

Встреча с поварами. Исследование.  

Из чего варят каши? (2 ч) Цель: формировать у детей представление о завтраке как 

обязательном компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака. Игра «Пословицы 



запутались», игра «Отгадай-ка», игра «Знатоки», игра «Сложные слова».  

Как сделать кашу вкусной? (2 ч) Цель: формировать у детей представление о завтраке как 

обязательном компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака. Игра «угадай 

сказку», конкурс «Самая вкусная и полезная каша», викторина «Печка в русских сказках», игра 

«Поварята».  

Плох обед, если хлеба нет. (2 ч) Цель: формирование представления об обеде, как 

обязательном компоненте ежедневного рациона питания, его структура. Венок из пословиц, песня 

«Зернышко», игра «Угадай-ка», игра «Секреты обеда», игра «Советы Хозяюшки», игра «Лесенка с 

секретом». Полдник. Время есть булочки. Цель: познакомить детей с вариантами полдника, дать 

представление о значении молока и молочных продуктов. Конкурсвикторина «Знатоки молока», 

игра-демонстрация «Это удивительное молоко», кроссворд «Молоко», задание «Подбери рифму», 

игра «Кладовая народной мудрости».  

Пора ужинать. (2 ч) Цель: формирование представления об ужине как обязательном 

компоненте рациона питания, его составе. Игра «Объяснялки», игра-демонстрация «Как 

приготовить бутерброд», игра «Что можно есть на ужин.  

На вкус и цвет товарищей нет. (2 ч) Цель: познакомить детей с разнообразием вкусовых 

свойств различных продуктов и привить практические навыки распознавания вкусовых качеств 

наиболее употребительных продуктов. Практическая работа «Определи вкус продукта», опыт, 

практическая работа «Какой сок?», конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?», игра «Приготовь 

блюдо».  

Как утолить жажду. (2 ч) Цель: формировать представление о значении жидкости для 

организма человека, ценности разнообразных напитков. Игра-демонстрация «Из чего готовят 

соки», игра «Посещение музея Воды», игра-демонстрация «Мы не дружим с Сухомяткой», игра 

«Праздник чая».  

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. (2 ч )Цель: формировать представление о связи 

рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах питания. Урокрезентация 

соевых продуктов, игра «Мой день», игра «Меню спортсмена».  

Где найти витамины весной? (2 ч) Цель: познакомить детей со значением витаминов и 

минеральных веществ в жизни человека. Игра «Отгадай название»,практическое задание, 

дидактическая игра «Морские продукты», игра «Отгадай мелодию», игра «Вкусные истории».  

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. (2 )Цель: познакомить детей с 

разнообразием фруктов, ягод, их значением для организма. Игра «Овощи и фрукты», праздник-

«Капустник», составление книги «Витаминная радуга». Конкурс рекламы овощей.  

Каждому овощу свое время. (2 ч) Цель: познакомить детей с разнообразием овощей, их 

полезными свойствами. Игра-соревнование «Вершки и корешки», загадки об овощах, игра «Какие 

овощи выросли на огороде», физминутка-игра «Вершки и корешки», конкурс-соревнование 

«Самый оригинальный овощной салат», инсценировка песни «Овощи», праздник «Каждому овощу 

свое время» . 

Основные правила правильного питания. Путешествие по улице Правильного питания.(2 

)Цель: обобщение пройденного материала. Беседа, просмотр заполненной тетради. Настольная 

игра.  

Обобщающее занятие.(2 ) Оформление газеты «Мы – за здоровое питание» Цель: Подвести 



итоги работы за год. Коллективная, групповая работа по оформлению стенгазеты.  

Праздник «День здоровья».Цель: закрепить и обобщить полученные знания по курсу 

«Разговор о правильном питании». Конкурс семейных салатов, каш или бутербродов. Конкурс 

«Собираем урожай» , игра «Правильно – неправильно», конкурс «Курочки и петухи», игра 

«Доскажи словечко». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностными результатами освоения обучащимися программы являются: 

 – проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;  

– овладение установками, нормами и правилами правильного питания;  

–готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания,ориентироваться в 

ассортименте наиболее типичных продуктов питания, развитие представления об адекватности 

питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

Регулятивные: 

– умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под руководством учителя) и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия;  

– умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей.  

Познавательные: 

– умение узнавать изученные объекты и явления живой природы; 

 – умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации;  

– умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение 

использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

 Коммуникативные: 

– умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность;  

– умение формулировать собственное мнение и позицию; – умение строить простейшие 

монологические высказывания;  

– умение задавать вопросы; – умение контролировать действия партнёров при работе в группах 

и парах, оказывать необходимую взаимопомощь.  

Предметными результатами освоения программы являются:  



В познавательной сфере:  

– рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания личной траектории здорового питания;  

– оценка технологических свойств сырья и областей их применения;  

– владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в розничной 

торговле;  

– формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноценным 

питанием жителей той или иной местности.  

В трудовой сфере: 

– соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  

– планирование технологического процесса труда. 

 В мотивационной сфере:  

– выраженная готовность в потребности здорового питания;  

– осознание ответственности за качество правильного питания.  

В эстетической сфере:  

– дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания;  

– освоение навыков сервировки стола.  

В коммуникативной:  

– публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 4 классов в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с  такими учебными предметами 

в начальной школе как математика, технология, литература и окружающий мир. При организации 

занятий учителю и педагогу дополнительного образования детей важно учитывать изменения 



социальной ситуации развития детей в  последние десятилетия: 

 Возросший уровень информационности детей, использование СМИ как существенного 

фактора формирования у детей финансовой грамотности и психологической 

безопасности детей; 

 Недостаточный уровень читательской компетенции необходимость с помощью текстов 

курса научить младшего школьника читать целенаправленно, осмысленно, творчески;  

 Актуальность для младших школьников игровой деятельности со сверстниками. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности в самостоятельном 

познании окружающего мира, познавательной активности и инициативности при изучении курса 

«Финансовая грамотность» является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания, в том числе наблюдение, опыты, учебный диалог. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью определять свое знание и незнание. Способность к рефлексии 

– важнейшее качество, определяющее как социальную роль ребенка в качестве ученика, 

школьника, так и его направленность на саморазвитие. 

Учебные материалы подготовлены в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, игры, учебные мини-исследования и проекты. 

В процессе изучения курса у учащихся формируются умения и навыки, связанные с работой 

с текстом, таблицами и схемами, поиском и анализом информации, публичными выступлениями и 

презентациями. 

Эффективным средством формирования финансовой грамотности являются межпредметные 

проекты, например: «Какие бывают товары и услуги?», «Какие виды денег существуют?», «Что я 

знаю о банковской карте?», «Что такое семейный бюджет?», «Какие доходы бывают в семьях?», 

«Какие расходы бывают в семьях?», «Сколько денег тратит семья на питание?», «Сколько денег 

требуется семье на оплату коммунальных услуг?» 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 Развитие основ экономического образа мышления; 

 Воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

 Развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а так же для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2-3 класс  

Деньги, их история, виды, функции  

«Что такое деньги и откуда они взялись» (4 ч) 

При изучении которой ребятам впервые предлагается сведения о появлении обмена товарами, о 

проблемах товарного обмена, о появлении первых денег – товаров с высокой ликвидностью. При 

этом дети в общих чертах прослеживают, что свойства драгоценных металлов (ценность, 



прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Дети узнают о появлении 

первых монет и о монетах разных государств.  

«Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок» (4 ч) 

Она знакомит детей с устройством монет, изобретением бумажных денег, со способами защиты 

от подделок бумажных денег. 

«Какие деньги были раньше в России»(3 ч) Формирует у учащихся представление о 

древнерусских товарных деньгах, о происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых 

русских монетах. 

«Современные деньги России и других стран»(3 ч)Дети знакомятся с современными 

деньгами России, современными деньгами мира, появлением безналичных денег, безналичные 

деньги как информация на банковских счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями 

банкоматов. Семейный бюджет  

«Откуда в семье деньги»(6 ч) В ней рассматриваются следующие понятия: деньги можно 

получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода 

современного человека является заработная плата, размер заработной платы зависит от профессии. 

Дети получают элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату и 

проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, 

существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги.  

«На что тратятся деньги»(6 ч)Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы 

бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля 

чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Многие люди тратят деньги на хобби, а 

иногда и на вредные привычки.  

«Как умно управлять своими деньгами»(6 ч)Здесь даются понятия: бюджет – план доходов и 

расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем.  

«Как делать сбережения» (5 ч)Обучающиеся узнают, что если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести 

доход.  

3 класс  

 Что такое деньги и какими они бывают «Как появились деньги»(3 ч) 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть 

обе стороны.  

Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой определения 

ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег 

использовались разные вещи.  

Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются 

монеты.  

В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. 

Покупательная сила денег может меняться.  



Основные понятия Бартер.  

Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские билеты). 

Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.  

«История монет»(4 ч)Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в 

Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На 

Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании 

централизованного государства монеты стали едиными. Основные понятия Аверс. Реверс. Гурт. 

Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. 

Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка».  

«Бумажные деньги»(4 ч)Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально 

бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке 

при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги 

защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. Основные 

понятия Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

 «Безналичные деньги»(5ч) Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от 

банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. 

Получатель. Безналичные денежные расчѐты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные 

(дебетовые) карты. Кредитные карты.  

«Валюты» (3ч) Валюта - денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и 

золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Основные понятия Валюта. Резервная 

валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский 

франк.  

«Из чего складываются доходы в семье». «Откуда в семье берутся деньги»(6ч)Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход 

также приносит предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. 

Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

«На что семьи тратят деньги»(4 ч)Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, 

коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, 

отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. 

По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. 



Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. Деньги 

счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал  

«Как правильно планировать семейный бюджет»(5 ч)Бюджет - план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. В этом 

случае необходимо либо сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. ля 

крупных покупок или для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае 

придётся брать кредит и платить проценты. Основные понятия. Семейный бюджет. Бюджет 

Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты  

– осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

– овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;  

– развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

 – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 – в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 – понимать цели своих действий;  

– составлять простые планы с помощью учителя;  

– проявлять познавательную и творческую инициативу; – оценивать правильность выполнения 

действий;  

– адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 – добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя;  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса;  



– перерабатывать полученную информацию.  

Коммуникативные УУД:  

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– читать и пересказывать текст;  

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Предметные 

результаты 

Обучающийся научится:  

– понимать и правильно использовать экономические термины: бюджет, доход, расход; – иметь 

представление о роли денег в семье и обществе;  

– уметь характеризовать виды и функции денег; 

 – знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 – уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения;  

– проводить элементарные финансовые расчеты.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ КНИГ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения курса 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг;  

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов;  

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 
 

Задачи: 

 Развивать эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный 

потенциал у ребёнка. 

 Решать проблемы нравственно-этического воспитания. 

 Формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу ребенка. 

 Формировать универсальные учебные действия познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера. 



СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс(33 часа) 

1.Здравствуй, книга!  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

2.Книга-произведение (болыпеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).  

3.Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила 

поведения в библиотеке.  

4.Книги о Родине и родной природе  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

5.Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание).  

Писатели детям  

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

6.Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.).  

7.Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы детских книг.  

8.Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

9. Народная мудрость. Книги-сборники  

10.Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», 

«Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». По страницам книг В.Сутеева 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. В. 

Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева».  

11.Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре: книги-сборника. 

12.Самостоятельная поисковая работа в группах. Сказки народов мира. 

13.Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов 

России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса 

«Герои народных сказок», инсценирование.  

14.Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).  

15.Книги русских писателей-сказочников Сборник сказочных историй А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа 

«Встреча с Буратино» (работа в группах).  

16.Детские писатели  

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники.  

17.Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники 

произведений современных детских писателей. Детские журналы «М урзилка», 

«Зёрнышко».  

18Произведения детских писателей на страницах журналов.  

19.Сказки зарубежных писателей  

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях.  

20.Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.  

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса».  



21. Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

22.-24.Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.  

25.-26.Книги-сборники стихотворений для детей Стихотворения о детях и для детей. 

Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск нужного произведения в 

книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?» 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и 

назови».  

27.-29.Дети — герои книг Дети — герои сказок.  

Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; 

сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад 

героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», 

В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). 

Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков 

«Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»).  

30.Конкурс юмористических стихов.  

31 Книги о животных Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — 

дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Аки-

мушкина «Жизнь животных» (работа в группах).  

32.Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах.  

33.Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2 класс (34 часа) 

1.Книга, здравствуй! 

 Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.  

2.Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль.  

3.Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по 

каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь».  

4.-5.Книги о твоих ровесниках Библиотечный урок «Дети -герои детских книг». 

Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова 

других детских писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. 

Железинкова «Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс 

«Имена героев детских книг».  

6.Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы) Читальный зал. Чтение 

произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские журналы 

«Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия).  

7.-8.Крупицы народной мудрости.  

Книги-сборники Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы 

пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай 

загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной 

мудрости» (работа в группах).  

9. Писатели-сказочники Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей- сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» 

(проектная деятельность).  

10. Книги о детях  

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

11. Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).  

Книги- сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 



Барто).  

12-13. Старые добрые сказки  

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги- сборника. 

Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная 

сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.  

14-15. Книги о тех, кто подарил нам жизнь  

15-20. Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. 

Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные 

песни. Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение 

произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини-проекты (работа в группах): «Они 

писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». 

Рукописная книга «Семья».  

21-29. Защитникам Отечества посвящается  

Книга о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка 

книг детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с 

участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с 

книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: 

фотографии, письма, воспоминания, рисунки.  

30-34. По страницам любимых книг  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: 

книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация 

любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная 

творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее 

чтение» или «Дневник читателя».  

3 класс (34 часа) 

1-2. История книги.  

Библиотеки Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. Библия. Детская библия (разные издания). Летописи. Рукописные книги. 

Первопечатник Иван Фёдоров.  

3. Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный 

зал. Культура читателя. Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». Отбор книги и работа с ней в читальном зале. 

Отзыв о книге.  

4-8. По дорогам сказок.  

Сказки народные и литературные Волшебные сказки (народные и литературные): 

книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка».  

9. Рассматривание и сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники.  

10. Басни и баснописцы  

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев.  

11.-13.Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс 

чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).  

14.-18. Книги о родной природе  

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. Книги Л.Н. Толстого для детей Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 



Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого».  

19.-24. Животные — герои детской литературы  

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-

ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». Художники-оформители книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй 

друга!» (конкурс отзывов).  

25-29. Дети — герои книг  

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга- произведение А. 

Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник; рассказов Л. Пантелеева «Честное 

слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам 

книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг 

(беседа, дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе».  

30-34. Книги зарубежных писателей  

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томсон, Дж. 

Чиарди). Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных 

писателей для детей. Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных 

писателях (работа в группах). Переводчики книг.  

4 класс  

1-4. Страницы старины седой  

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. Крупицы народной мудрости Сборники 

произведений фольклора. Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». Сбор дополнительной 

информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранными материалами.  

5-8. Мифы народов мира  

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка 

И». Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».  

9-12. Русские писатели-сказочники  

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, Лермонтова, П. 

Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) 

произведений летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). «Книги, книги, киши...» Библиотечный урок.  

13-16. Храм книги.  

Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в 

детскую библиотеку. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг 

о структуре, изданиям, авторам (работа в группах). Книги учебные, художественные, 

научно-популярные, справочники энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-

справочника.  

17-20. Книги о детях и для детей  

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка 

Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Вы-Тлзка книг. Фантастика и приключения. 

Поиск книг по каталогу, составление списка.Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. 

Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели- фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».  

21-24. Словари, справочники, энциклопедии  

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 



этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники и 

энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Игра «100 вопросов 

Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-справочниках.  

25-29. Родные поэты  

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и 

слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. 

Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». Писатели о 

писателях. Очерки и воспоминания Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о 

природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского 

«Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и 

темы.Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об A.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.  

30-34. Мир книг  

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Периодические печатные издания 

для детей: детские газеты и журналы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ КНИГ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты:  

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД:  

– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Познавательные УУД:  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 – слушать и понимать речь других;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
В результате освоения программы кружка «В мире книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 



- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, открытым библиотечным фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Формы аттестации: инсценирование, творческие отчёты,  соревнования, работа с 

библиотечным каталогом, проектная деятельность и т. 

К концу 1 класса ученик научится: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

2 класс 



К концу 2 класса ученик научится: 

 - знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом 

библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 заполнять каталожную карточку; 

 систематизировать книги по авторской принадлежности; 

 составлять список прочитанных книг; 

 выделять особенности учебной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

3 класс 

К концу 3 класса ученик научится: 

 работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

 сравнивать басни по структуре и сюжету; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или открытого 

библиотечного фонда; 

 собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 выполнять поисковую работу по проекту; 

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

 находить нужную информацию в газетах и журналах; 

 собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

  готовить материал для классной и школьной газеты; 

 пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс 

К концу 4 класса ученик научится: 

-составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам; 

-различать виды и типы книг: 

-писать отзыв о книге, пользуясь ее справочным аппаратом; 

-знать структуру книги и ее элементы, справочный аппарат; 

-пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

-писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

-пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения информации 

о писателе; 

-составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

-задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 



-выполнять роль библиотекаря -выдавать книги и заполнять формуляры; 

-собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки,   постеры, 

электронные версии, живой журнал, конкурсы и т.д.); 

-работать с детскими журналами и газетами. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности 

и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Технические объекты осязаемо 

близко предстают перед ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети 

познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом 

объяснить. 

Начальное техническое моделирование и конструирование имеет большое значение в 

обучении детей, так как расширяет знания учащихся об окружающем мире, прививает любовь к 

труду, развивает мелкую моторику. В процессе начального технического моделирования дети 

создают различные по сложности конструкции, развивая тем самым свои технические 

способности. К примеру, моделирование многогранников учит их применять свои 

рационализаторские способности и развивает пространственное мышление. Для школьника это 

очень важно. 

Направленность: 

Программа имеет научно-техническую направленность и призвана решать проблему логического, 

алгоритмического и творческого мышления, а также способствовать формированию у 

обучающихся потребности в получении дополнительных знаний в области технического 

конструирования. 

Новизной является то, что, имея техническую направленность, обеспечивающую развитие 

творческих способностей детей, программа является комплексной и представляет собой 

интегрированный курс, включая знания по таким предметам как физика, математика, 

информатика. Усвоение ребенком новых знаний и умений, формирование его способностей 

происходит не путем пассивного восприятия материала, а путем активного, созидательного поиска 

в процессе выполнения различных видов деятельности – самостоятельной работы с чертежами, 

разработки и внедрения собственных проектов с применением компьютерных технологий, 

конструирования, моделирования, изготовления и практического запуска моделей. 

Цели программы: 

 саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

 создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих развитие у 

школьников первоначальных конструкторских умений на основе конструирования и 



способностей к техническому творчеству. 

Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач во внеурочной 

деятельности: 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 Развитие коммуникативной компетентности воспитанников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллективного творчества) 

 Развитие индивидуальных способностей ребенка; 

 Развитие речи детей; 

 Повышение интереса к учебным предметам посредством конструирования из бумаги и различных 

видов конструктора. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (24 ч) 

Тема 1. Технологии ручной обработки бумаги и картона (15 ч) 

Знакомство обучающихся с разнообразными шаблонами, с помощью которых можно 

изготовить выкройки различных поделок. Способы и приёмы разметки при помощи шаблонов. 

Изготовление изделий и отдельных деталей из бумаги в один слой и сложенной вдвое. 

Соединение (сборка) плоских деталей между собой (при помощи клея, при помощи 

щелевидных соединений в «замок»). Правила безопасной работы с ножницами. 

Теоретические сведения. Бумага и картон распространённый конструкционный материал, 

свойства и области применения.        Понятия 

«изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на 

одну, две и три плоскости (виды чертежа).   Столярный верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов.                                         

    Последовательность изготовления деталей из бумаги и картона. 

Технологический процесс, технологическая карта.                                                        

Разметка заготовок из бумаги и картона.Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами.       

 Правила безопасного труда при работе с ручным режущим инструментом. Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из бумаги и картона.  



         Организация рабочего места 

для работы с бумагой и картоном.    Разработка последовательности 

изготовления деталей из бумаги и картона.  Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (9 ч) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия.      Технология 

выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.    

       Отделка изделий из древесины выжиганием. 

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.     

   Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта.Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

         Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки).     Подготовка графической и технологической 

документации. Окончательный контроль и оценка проекта.      

   Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта.         Практические 

работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет.  Выбор видов изделий. Определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной 

карты.     Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел: «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Ученик научится: 

  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

  грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных тех-

нических объектов; 

  осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальныхобъектов, имеющих инновационные элементы  

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

 Ученик научится: 

  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществ-

лять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

  пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите. 

 Ученик получит возможность научиться: 

  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты освоений обучающимися курса: 

  формирование целостного мировоззрения; соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики: проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию: овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

  самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессии и профессиональных 

предпочтений на основе формирования уважительного отношения к труду; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  



  умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей чипов трудового коллектива; 

  проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 Метапредметные результаты освоений обучающимися курса 

  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

  поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость, самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

  оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 
 

 

Предметные результаты освоения учащимися курса: 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

  формирование целостного представления о техносфере, сущности и 

технологической культуры, и культуры труда; 

  классификация видов и назначения методов получения и преобразования 



материалов, энергия, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства;  

  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда;  

  овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

  применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

  овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 
в трудовой сфере: 

  планирование технологического процесса и процесса труда: подбор 

материалов с учётом характера объекта груда и технологии: подбор инструментов, 

приспособлений и оборудовании с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

  овладение методами учебно - исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования: проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

  выполнение   технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; 

  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

  соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

  документирование результатов труда и проектной деятельности; 

  расчёт себестоимости продукта труда; 
в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  формирование представлений о мире профессии, (связанных с изучаемыми 



технологиями, их востребованности на рынке труда; 

  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг: оценившие своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

  стремление к экономии и бережливости н расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ. 
 

в эстетической сфере: 

  овладение методами эстетического оформления изделия и обеспечения 

сохранности продуктом труда, дизайнерского проектирования изделий: разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; 

  оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 
 

В коммуникативной сфере: 

  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; 

  действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

  установление рабочих отношении в группе для выполнения практической 

работы или проекта, аффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; 

  интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора;  

  аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

  адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 
 

в физиолого-психологической сфере: 

  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и в выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 



  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Учащийся научится: 

  рационально организовывать рабочее место; 

  находить необходимую информацию в различных источниках; 

  применять конструкторскую и технологическую документацию; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

  выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

  конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

  выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

  соблюдать безопасные приёмы труда и привила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

  находить и устранять допущенные дефекты; 

  проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

  планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; 

  обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

  планировать этапы выполнения работ; 

  составлять технологическую карту изготовления изделия; 

  осуществлять технологический процесс; 

  контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

  готовить пояснительную записку к проекту; 

  оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

  трудовым и технологическим знаниям и умениям по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными н 

эстетическими показателями; 

  умениям ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

  навыкам применения распространённых ручных инструментов и 



приспособлений, бытовых электрических приборов; 

  грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: 

 вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 ознакомление детей с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

 обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 познакомить с работой современных технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД; 

 дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 

травматизма; 

 научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном определении детей; 

 привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

 вовлечь их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс  

Содержание курса 

1. Понятие об участниках дорожного движения 
Ознакомление с основными понятиями «улица», «проезжая часть», «тротуар», «пешеход», 

«водитель» и т.д. 

Практическая работа:  изучение действий всех участников дорожного движения. 

2.  Движение пешеходов по улица и дорогам 
Правила для пешеходов. Места движения пешеходов. Ответственность за нарушение 

правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов в конкретных дорожных ситуациях. 

3. Общие правила перехода улиц и дорог 
Правила перехода улиц и дорог. Ознакомление с понятиями «пешеходный переход» 

(«зебра»), «светофор». 

Практическая работа: изучение действий при переходе через дорогу. Отработка 



навыков перехода через дорогу по пешеходному переходу, отработка действий поведения 

пешеходов при различных цветах светофора, отработка навыков перехода при отсутствии 

знаков, пешеходного перехода, светофора. (Сельская местность). 

4. Сигналы (жесты) регулировщика 
Сигналы регулировщика с помощью жезла и без него. 

Практическая работа:  Изучение сигналов регулировщика, соотнесение сигналов 

регулировщика с цветами светофора. 

5. Знакомство с дорожными знаками 
Первичное представление о дорожных знаках «пешеходный переход», «подземный 

пешеходный переход», «место остановки автобуса или троллейбуса», «дети» и т.д. 

Практическая работа: изучение значений дорожных знаков, распределение дорожных 

знаков по группам. 

6. Где можно играть  
Ознакомление с правилами поведения на улице. 

Практическая работа:распределения мест улицы, где безопасно и небезопасно играть. 

7.  Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 
Ознакомление с обязанностями и правилами поведения пешеходов и водителей 

автотранспорта. Разметка дороги. 

Практическая работа: отработка навыком поведения на дороге. Определение части 

дороги для движения пешеходов и водителей. Разработка правил поведения пешехода. 

8. Мы пассажиры 
Понятия: «пассажир», «пассажирский транспорт». Правила поведения пассажиров. 

Практическая работа: изучение видов пассажирского транспорта. Разработка правил 

пассажиров наземного и подземного транспорта. 

9. Поведение при ДТП 
Предотвращение ДТП. Правила поведения при ДТП. Телефоны служб спасения. 

Практическая работа: разработка правил для предотвращения ДТП, ознакомление с 

телефонами служб спасения: 01, 02, 03, 04. 

10. Подготовка и проведение праздника «Знатоки дороги» 
Подведение итогов работы программы. Подготовка к проведению праздника «Знатоки 

дороги». 

Практическая работа: проведение праздника «Знатоки дороги». 

2 класс  

Содержание курса 

1. Основные правила поведения детей на улицах и дорогах. 
Понятие «Правила дорожного движения». Места, опасные для детских игр. 

Практическая работа:  определение мест, опасных для детских игр. Изучение правил 

дорожного движения. 

2. Элементы улицы и дорог. 
Понятия «улица», «проезжая часть», «тротуар», «пешеходный переход», «водитель» и т.д. 

Разметка дороги. Жилая зона. 

Практическая работа: разграничение мест дороги для пешеходов и водителей. Изучение 

понятий «улица», «проезжая часть», «тротуар», «пешеходный переход», «водитель» и т.д. 

3. Сигналы светофора и регулировщика. 
Виды светофоров. Сигналы светофора. Сигналы (жесты) регулировщика. 

Практическая работа: знакомство с видами светофоров, изучение правил поведения при 

различном свете светофора. Изучение сигналов (жестов) регулировщика с помощью 

жестов и без него. 

4. Дорожные знаки. 
Дорожные знаки. Дорожные знаки для пешеходов. Группы дорожных знаков. 

Практическая работа: изучение значений дорожных знаков, определение  дорожных 

знаков, которые распространяются только на пешеходов. Распределение дорожных знаков 



по группам. 

5. Правила и практический переход улицы и дорог. 
Понятия «Пешеходный переход», «зебра», «подземный пешеходный переход», «место 

остановки автобуса или троллейбуса», «дети» и т.д.  Переход дороги, при отсутствии 

пешеходного перехода и знаков. 

Практическая работа: закрепление знаний по правилам перехода улиц и дорог. 

Сравнение движения города и села. 

6. Перекрестки и их виды. 
Понятие «перекресток». Виды перекрестков. Опасность на перекрестке. 

Практическая работа: изучение движения на перекрестке, знакомство с видами 

перекрестков. Предотвращение опасности на перекрестке. 

7. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 
Нарушение ПДД.  Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

Практическая работа: ознакомление со статистикой нарушения ПДД детьми. Изучение 

случаев привлечения к ответственности  за нарушение ПДД. 

8. Виды транспорта. 
Виды транспорта. Обход транспорта различных видов. Служебный транспорт. 

Практическая работа: отличие общественного транспорта от личного. Изучение правил 

поведения в общественном транспорте, в личном транспорте. Ознакомление со 

служебным транспортом и службами спасения. 

9. Мы пассажиры. 
Понятия: «пассажир», «пассажирский транспорт». Правила поведения пассажиров. Ремень 

безопасности. 

Практическая работа: изучение видов пассажирского транспорта. Разработка правил 

пассажиров наземного и подземного транспорта. Правила использования ремня 

безопасности. 

10. Подготовка и проведение праздника «Страна безопасности» 
Подведение итогов работы программы. Подготовка к проведению праздника «Страна 

безопасности». 

Практическая работа: проведение праздника «Страна безопасности». 

3 класс  

 Содержание курса 
1. Основные правила поведения детей на улицах и дорогах. 

Понятие «Правила дорожного движения». Места, опасные для детских игр. История 

возникновения ПДД. 

Практическая работа: определение мест, опасных для детских игр. Изучение правил 

дорожного движения. Краткое ознакомление с историей возникновения ПДД. 

2. Перекрестки и сигналы для регулирования дорожного движения. Понятие 

«перекресток». Сигналы светофора и регулировщика. 

Практическая работа: изучение видов перекрестков, разработка правил поведения на 

перекрестке. Актуализация знаний по теме: «Сигналы светофора и регулировщика». 

Изучение особенностей движения на перекрестке, при отсутствии светофора и 

регулировщика. 

3. История появления светофора. Светофорное регулирование. История появления 

светофора. Виды светофоров. Светофорное регулирование.Практическая 

работа: ознакомление с историей светофора. Изучение различных видов 

светофора.  Разработка правил поведения для пешеходов и водителей  при наличии 

светофора. 

4. Дорожные знаки. 

Дорожные знаки. Дорожные знаки для пешеходов. Группы дорожных 

знаков.Практическая работа: изучение значений дорожных знаков, 

определение   дорожных знаков, которые распространяются только на пешеходов. 



Распределение дорожных знаков по группам. Проект «Дорожный знак». 

5. Виды транспортных средств. 

Виды транспортных средств. Обход транспорта различных видов. Служебный 

транспорт. Практическая работа: отличие общественного транспорта от личного. 

Изучение правил 

поведения   в   общественном   транспорте, в   личном   транспорте.   Ознакомление   со 

служебным транспортом и службами спасения. 

6. Тормозной путь транспортных средств. 

Что такое тормозной путь транспорта. От чего зависит тормозной путь 

транспорта?Практическая работа: изучение  понятия  «тормозной путь транспорта». 

Движение транспорта в различное время года. 

7. Технические средства регулирования движения. Технические средства 

регулирования движения. 

Практическая работа: изучение основных технических средств регулирования 

движения. Выделение особенностей и отличий механических и автоматических 

транспортных средств. 

8. Правила поведения на железной дороге. 

Правила поведения на железной дороге. Железная дорога. 

Практическая работа: разработка памяток для обучающихся и родителей по правилам 

поведения на железной дороге. 

9. Обязанности водителей, пешеходов, пассажиров. 

Понятия  «водитель»,   «пешеход»,   «пассажир».   Взаимосвязь   водителей, пешеходов, 

пассажиров. 

Практическая работа:   разработка   правил   поведения   для   водителей,   пешеходов, 

пассажиров. 

10. Подготовка и проведение выступления агитбригады по ПДД. 

Подведение итогов работы программы. Подготовка к проведению выступления 

агитбригады по ПДД. 

Практическая работа: выступление агитбригады по ПДД. Зачисление в школьный отряд 

ЮИД «Шумахеры». 

4класс  
Содержание курса 

1. Основные правила поведения детей на улицах и дорогах. 

Понятие «Правила дорожного движения». Места, опасные для детских игр. История 

возникновения ПДЦ. Путь из школы домой. 

Практическая работа: определение мест, опасных для детских игр. Изучение правил дорожного 

движения. Краткое ознакомление с историей возникновения ПДЦ. Разработка индивидуальных 

схем безопасного пути в школу. 

2. История возникновения и развития дорожных знаков. 

История возникновения дорожных знаков. Развитие дорожных знаков. Дорожные знаки разных 

групп. 

Практическая работа: ознакомление с историей возникновения дорожных знаков. Хронология 

развития дорожных знаков. Определение групп дорожных знаков. Распределение дорожных 

знаков. Проект «Создание дорожного знака». 

3. Предупредительные знаки транспортных средств. 

Предупредительные знаки транспортных средств. Значение предупредительных 



знаков. Практическая работа:  изучение предупредительных знаков транспортных средств. 

Разработка правил реагирования на предупредительные знаки транспортных средств. 

4. Оборудование автомобиля специальными сигналами. 

Специальные сигналы автомобиля, их значение. Автомобили служб безопасности.Практическая 

работа:  изучение  специальных  сигналов  автомобиля,   их  значения. Сигналы автомобилей 

служб безопасности. 

5. Дорожная разметка и её предназначение. 

Понятия «улица», «проезжая часть», «тротуар», «пешеходный переход», «водитель» и т.д. 

Разметка дороги. Жилая зона. Предназначение дорожной разметки. 

Практическая работа: разграничение мест дороги для пешеходов и водителей. Изучение 

понятий «улица», «проезжая часть», «тротуар», «пешеходный переход», «водитель» и т.д. 

Понимание значения дорожной разметки. 

6. Движение учащихся группами и в колонне. 

Правила поведения при движении в группе, в колонне. Экскурсии в селе и городе.Практическая 

работа: практическая отработка навыков поведения учащихся в группе и в колонне. Экскурсия по 

селу. 

7. ГИБДД и ДПС. 

Службы ГИБДД и ДПС. История создания. Инспектора ДПС и ГИБДД. Автомобиль 

ГИБДД. Номера телефонов. 

Практическая работа: Изучение создание служб. Знакомство с работой инспекторов 

ДПС и ГИБДД. Изучение внешнего вида автомобиля ДПС, изучение телефонных 

номеров. 

8. Устройство велосипеда и возможные неисправности 

История создания велосипеда. Виды велосипедов. Устройство велосипеда. Поломка велосипеда и 

возможные неисправности. 

Практическая работа: Изучение истории создания велосипеда, ознакомление с видами 

велосипедов, с устройством велосипеда. Ознакомление с основными причинами поломки и 

возможные неисправности. 

9. Общие требования к велосипедистам. 

Общие требования к велосипедистам. Возраст велосипедиста. Велосипедист- участник 

дороги. 

Практическая работа: Разработка общих правил велосипедиста. Определение возраста, 

с которого разрешена езда на велосипеде. Взаимодействие велосипедиста с другими 

участниками дорожного движения. 



10. Подготовка к проведению школьного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Подведение итогов работы программы. Подготовка к проведению школьного конкурса 

юных инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение школьного конкурса юных инспекторов дорожного 

движения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Предметные умения:  

– определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов);  

– определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость);  

– определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

– находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

обозначать её части; – выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в 

игровых и учебных ситуациях, а также в реальной жизни); 

 – самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина);  

– выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения;  

– объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД);  

– находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; – 

раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  

– разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы:  

– умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

– формирование способности оценивать своѐ поведение со стороны;  

– формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке;  
– формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения курса 



 развитие навыков использования разных источников информации для создания 

проектов; 

 формирование навыков делового общения в процессе работы над проектом.  
Задачи: 

Обучающие: 

 развивать самостоятельность ребёнка; 

 развивать способность к самообразованию; 

 обучать умению планирования своей работы; 
 закреплять и углублять знания и умения учащихся при работе с проектными 

технологиями. 

Развивающие: 

 создать условия к саморазвитию учащихся; 

 развивать умственные способности и умения решать мини-проблемы; 

 развивать внимание, логику, творческое мышление, любознательность, память, 

способность к восприятию; 

 расширять кругозор и обогащать словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Воспитательные: 

 воспитывать самоуважение к позитивной самооценке автора проекта; 

 воспитывать чувства самоконтроля, рефлексии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс  

 Введение 
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Твоя семья.  

 Структураучебно - исследовательской деятельности 
Выбор темы проекта. Этапы работы над проектом. Постановка проблемы. Решение 

проблемы. Выдвижение гипотезы. Постановка цели, задач. Выбор нужной информации. 

Помощь при работе над проектом. Продукт проекта.  

 Презентациярезультатов учебно- исследовательской деятельности 
Составление визитки к проекту. Мини- сообщение. Выступление перед знакомой 

аудиторией. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы « из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Памятка для учащегося – 

проектанта. Пожелания будущим проектантам. Практические занятия.  

2 класс 

 Введение  

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

 Структура учебно- исследовательской деятельности  

Выбор темы проекта. Выбор помощников в работе над проектом. Актуальность темы 

проекта. Этапы работы над проектом. Постановка проблемы. Решение проблемы. 

Выдвижение гипотезы. Постановка цели, задач. Сбор информации и её обработка. 

Продукт проекта.  

 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности  

Составление визитки к проекту. Знакомство с понятием «презентация». Значимость 

компьютера в создании проектов. Программа MPP-Microsoft Power Point. Совмещение 

текста выступления с показом презентации. Подготовка ответов на предполагаемые 

вопросы «из зала» по теме проекта. Пробные выступления перед незнакомойаудиторией. 

Самоанализ. Пожелания будущим проектантам.  

3 класс  



 Введение 

 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 

 Структура учебно - исследовательской деятельности  

Выбор темы проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. 

Выбор темы исследования. Гипотеза. Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для 

работы над проектом. Сбор информации. Требования к паспорту проекта. Составление 

паспорта проекта. Требования к составлению анкет для проекта. Памятки. Составление 

памяток по теме проекта. Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. Создание мини-постера. Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. Программа МРР. 

Дизайн. Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Требования к компьютерной 

презентации. PowerPoint.  

 Презентация результатов учебно - исследовательской деятельности 

 Составление первой презентации по заданному тексту. Подготовка проектной 

документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

Самоанализ. Рефлексиявпечатления работы над проектом. Пожелания будущим 

проектантам.  

4 класс 

 Введение  

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом.  

 Структура учебно-исследовательской деятельности Выбор темы проекта.  

Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. Выбор темы исследования. 

Гипотеза. Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор 

информации. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. Требования 

к составлению анкет для проекта. Памятки. Составление памяток по теме проекта. Постер. 

Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. Создание 

мини-постера. Изучение и освоение возможностей программы МРР. Программа МРР. 

Анимации. Настройка анимации. Программа МРР. Дизайн. Фотографии на слайдах. 

Работа с фотографиями. Требования к компьютерной презентации. PowerPoint.  

 Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности  

Составление первой презентации по заданному тексту. Подготовка проектной 

документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

Самоанализ. Рефлексия впечатления работы над проектом. Пожелания будущим 

проектантам. Резервные часы Советы на лето от Мудрого Дельфина. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом о том,«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него;  

– действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.  



 Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 – прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

– волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

 Познавательные: 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 – поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

– знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 – умение структурировать знания;  

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах;  

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные: 
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 – разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 – умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«СМОТРЮ НА МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного искусства.  

Задачи: 

• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 

ином виде искусства; 

• научить приёмам мастерства; 

• научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

• научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного искусства 

(аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики. 

Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

Программа поможет решить различные учебные задачи: 

освоение детьми основных правил изображения; овладение материалами и инструментами 

изобразительной деятельности; развитие стремления к общению с искусством;  

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 

творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Живопись 
Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой 

или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, растений, 

трав. 

Второй год обучения.Углубление знаний об основных и  составных цветах, о тёплых и холодных, 

о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения 

цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). 

Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной 

выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей. 

Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени известные детям 

как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, усиливают зву-

чание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков насыщения 

цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Четвёртый год обучения. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на 

уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна 

разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных 

моментов — освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение 



задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, сказочных  персонажей. 

2. Графика 
Первый год обучения.   

Знакомство с выразительными с р е д с т в а м и  этого вида станкового искусства. Выразительность 

л и н и и ,  которую можно получить путём разного нажима на графический материал. Первичные 

представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в 

графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Второй год обучения.Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой 

линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 

представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на 

мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, 

знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и со спецификой 

работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными 

карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен в 

создании графического образа. 

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

Третий год обучения.Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой 

кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой 

линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с 

воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Четвёртый год обучения.Закрепление знаний о языке выразительности графики, 

использование знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу перспек-

тивы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов 

(уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение 

образных задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая 

учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца 

изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов. 

3. Скульптура 

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

Второй год обучения.Развитие навыка использования основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов 

передачи в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

Третий год обучения.Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. 

Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приёмов 

декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания 

карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных 



украшений. 

Четвёртый год обучения. Новые знания и навыки — работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластили-

новой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. Выполнение 

творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с 

последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом. 

4. Аппликация 

Первый год обучения.Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с 

необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

Второй год обучения.Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами 

и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми 

эталонами двух или трёх цветовых гамм. 

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. 

Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Четвёртый год обучения.Знакомство школьников с новыми материалами, 

используемыми в аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не 

только контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым 

приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от 

вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит 

получить новые художественные образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные 

листья, из которых можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и 

растений из засушенных листьев. 

5. Бумажная пластика 

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного 

сминания бумаги с целью получения заданного образа. 



Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и 

образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с 

помощью мятой бумаги. 

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок. 

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы). 

Четвёртый год обучения.Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные 

приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

6. Работа с природными материалами 

Первый год обучения.В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается 

в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции 

реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов включаются 

пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

Второй год обучения.Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу 

скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы и 

других сюжетов (по выбору детей). 

Третий год обучения.Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся пред-

почтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или человека 

с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается 

разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. 

Четвёртый год обучения.Новые творческие задачи в работе с природным материалом — 

выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполнят композиции на 

заданные темы на привычном куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой 

металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение 

пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной 

моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 
Первый год обучения.Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При 

умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание 

учебных задач. 

Второй год обучения.При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы 

они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях. 

Третий год обучения.Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе 

обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных качествах 

работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и критические замечания о работах, 

связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на занятии. Таким образом, 



происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

Четвёртый год обучения.Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог 

художественного развития как всего коллектива, так и отдельных его членов. В результате 

восприятия продуктов творческой деятельности школьники с помощью педагога могут 

определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового 

искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои суждения как по 

поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной выразительности 

изобразительного искусства. 

По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, 

концертные залы, театры, обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, 

знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области 

искусства выдающихся художников, композиторов, артистов. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки, отчётного концерта или 

спектакля юных художников, мастеров народных промыслов и ремёсел, музыкантов, артистов с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов местных учебных заведений художественно-

эстетического и театрального профиля. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СМОТРЮ НА МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений. 

Метапредметные результаты:    

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 



рисункам; 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Предметные результаты: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ животного, передавать на плоскости и в объёме пропорции фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: 

формирование установки на преодоление школьных трудностей и способности получения 

удовлетворения от процесса познания; формирование личностных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

Задачи: 

- помочь каждому ребенку осознать свою уникальность и неповторимость; 

- обучить способам разрешения конфликтов; 

- развивать креативные способности; 

- формировать здоровые установки и навыки ответственного поведения.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления работы и 

включает следующие разделы: 
 

Первый класс 

Раздел 1.Мои чувства (14часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и мысли 

людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг 

другу. 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства. 



Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты –

наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу?Разные чувства. Как можно выразить свои чувства? 

 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (6часов) 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а 

какие –нет? 

Как мы видим друг друга? 

Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга. 

В каждом человеке есть « тёмные» и «светлые» качества. Самое важное качество. 

Кто такой сердечный человек. 

Кто такой доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (6 часов) 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 

разных положительных качеств. 

Как научиться находить положительные качества у себя? 

Как правильно оценить себя? 

Как распознать положительные качества у других людей? 

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

Какие качества нужны для дружбы? 

 

Раздел 4. Трудности первоклассника (7часов) 

Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? 

Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой 

прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что 

трудности встречаются в жизни всех первоклассников. Главное- помнить, что я живу 

среди людей, и каждый мой поступок и желание отражается на людях, где бы я ни 

находился: в школе, дома, на улице. 
 

Второй класс. 

Раздел 1. Я – фантазёр (10часов) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет 

ни одной школы? 

Школа моей мечты, какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? 

Все ли дети умеют фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно назвать 

фантазёром? 

Мои сны: что в них, правда, а что –фантазии? 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 
 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя? 

Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем учиться в такой школе? 



Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: 

«Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 
 

Раздел 3. Я и мои родители (7 часов) 

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

Правила поведения и общения с взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с 

уважением? «Урок мудрости». 

Почему родители наказывают детей? 

Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда 

поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 
 

 

Раздел 4. Я и мои друзья (8 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. 

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? 

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать 

ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

 

Третий класс 

Раздел 1.Умение владеть собой (8часов) 

Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? 

Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить за 

своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть 

собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

 

Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений 

(8 часов) 

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня 

в нём привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными, а какие 

вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (8 часов) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения? Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы 

не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно 

помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, 

на улице, в магазине. Как эти правила помогают в общении. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки. 

Как правильно познакомиться? 



Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений: 

-из умения понять другого; 

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

- из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно этому научиться? 

Как научиться договариваться с людьми? 

Что такое коллективная работа? 

 

 

 

 

Четвёртый класс 

 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня 

называют по-новому –четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? 

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, 

Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я 

– житель планеты Земля! 

Какой Я – большой или маленький? Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в том 

или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не 

знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие». 

Мой выбор, мой путь. 

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. 

Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора 

зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. 

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир 

тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. 

Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать 

человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно. 

Что значит верить? 

Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, 

обязательно своего добьётся! 
 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (6 часов) 

Моё детство. 

Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему радуюсь, о чём 

мечтаю? 

Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас такими, какие мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю сейчас. 

Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и 

что хочешь изменить в себе? 

 

Раздел 3.Моё будущее (5часов) 



Как заглянуть во взрослый мир? 

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то 

результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 часа) 

Поведение человека зависит от его качеств. 

Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него присутствовать? 

Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? 

Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? 

Что такое идеальное Я? 

У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы ему хотелось 

стать. 
 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком и что для этого нужно? (9часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». 

Что такое « право на уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право на 

уважение»? 

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать 

конфликты мирным путём? 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 



Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать 

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и 

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации 



Коммуникативные УУД: 

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

3-4 класс 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цельразвивать математический образ мышления, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 
Задачи: 

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

• расширять математические знания в области  чисел; 

• содействовать умелому использованию символики; 

• правильно применять математическую терминологию; 

• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 
развивать краткости речи. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны 

(миллион и др.).  

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.  

Форма организации обучения — математические игры 

: – «Весёлый счёт»  

— игра-соревнование; игры с игральными кубиками.  

Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое 

домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число 

и месяц рождения»;  

– игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»;  

– игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;  

– игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки)  

— двусторонние карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

 – математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;  

– работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;  

– игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование»  

Мир занимательных задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения.  

Задачи с недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

последовательность шагов (алгоритм) решения задачи.  

Задачи, имеющие несколько решений. 

 Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на задание вопросы. Старинные 

задачи.  

Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач, и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений.  

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 



СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».  

Геометрическая мозаика.  

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1—> указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 

точки» (на листе в клетку).  

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички).  

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.  

Моделированиe из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида.  

Форма организации обучения — работа с конструкторами:  

– моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат», «Спичечный» конструктор;  

– конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;  

– конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. 

Тематическое планирование 
№ Разде

лы 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

1. Числа. Арифметические 

действия. Величины 

14 12 14 10 

2. Мир занимательных 

задач 

6 10 14 18 

3. Геометрическая мозаика 13 12 8 6 

 Итого 33 34 34 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Личностными результатамиизучения данного курса являются: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 



любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
Метапредметные результаты 

• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   

• Анализировать правила игры. 

• Действовать в соответствии с заданными правилами. 

• Включаться в групповую работу. 

• Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 

• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

• Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

• Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

• Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

• Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

• Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

• Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

• Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

• Воспроизводить способ решения задачи. 

• Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

• Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

• Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

• Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

• Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи. 

• Конструировать несложные задачи. 

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

• Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 



• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток. 

• Осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом. 
В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

    Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
    Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «АЗБУКА СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: 

1. Формирование у детей культуры общения с животными как части экологической культуры, 

гуманного отношения к ним. 

2. Освоение научно обоснованных способов взаимодействия с животными. 3. Привитие любви ко 

всему живому, а также потребности в активной личной поддержке мероприятий и акций, 

направленных на заботу о животных. 

3.Общение с животными содержит в себе уникальный развивающий потенциал, и программа даёт 

возможность его использовать. 

Задачи программы: 

1. Научить детей использовать имеющиеся знания о животных в повседневной жизни. 



2. Обучить умению работать индивидуально и в группе; вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения. 

3. Развивать природные задатки и способности детей. 

4. Воспитывать чувство бережного отношения к природе и здоровью человека. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1.Как животные оказались в нашем жилище 

Традиции содержания животных. Отношение к животным первобытных людей. Поклонение 

животным, священные животные. Животные – помощники: собака, лошадь и др. Животные, 

которыми можно любоваться. Животные, за которыми интересно наблюдать. Традиции 

содержания животных у разных народов. 

Тема 2.Почему мы любим животных. 

Красота животных. Интерес к животным. Содержание и разведение животных как увлечение, 

искусство и мастерство. Животные, с которыми можно дружить. Животные помогают сохранить 

здоровье. Животные нас воспитывают, помогают стать добрыми и отзывчивыми людьми. 

Животные во многом похожи на нас. 

Тема 3. Собаки – самые верные друзья. 

Основы практической кинологии – науки о собаках. История одомашнивания. Выведение 

различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. Профессии собак. Профессии людей, связанные 

с собаками. Что нужно собаке для хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание 

щенка. Как ухаживать за взрослой собакой. Профилактика и преодоление проблем, возникающих 

у владельца собаки с родственниками и соседями. Литература о собаках. 

Тема 4. Кошки, которые не гуляют сами по себе. 

Основы практической фелиологии – науки о кошках. История домашней кошки. Особенности 

поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и их хозяевах. Что нужно 

кошке для хорошего самочувствия. Как выбирать кошку. Воспитание котят. Как ухаживать за 

взрослой кошкой. Что помогает подружиться с кошкой. Литература о кошках. 

Тема 5. Пернатая радуга в комнате. 

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый попугай. 

Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать и обустроить 

клетку. Покупка птицы. Что нужно птице для хорошего самочувствия. Корма и правила 

кормления. Основные трудносмти и опасности содержания птиц в жилище. «Говорящие» птицы, 

кого и как можно обучить подражать человеческой речи. Разведение птиц в неволе. Почему не 

стоит ловить птиц в природе. Литература о птицах. 

Тема 6. Хомка и его ближайшие родственники. 

           Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. Хомяки. 

Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и их 



оборудование. На что обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и их кормление. 

Особенности содержания и разведения. Литература о грызунах. 

Тема 7. Рыбы – самые тихие соседи. 

           Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай – Европа – Россия. Типы 

аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование:  грунт, камни, коряги, 

вода. Приборы: осветительные, обогревательные, компрессоры и фильтры. Другие необходимые 

приспособления. Аквариум как модель природного водоема. Выбор и посадка растений в 

аквариум. Из чего складывается красота аквариума. Основные группы рыб: живородящие 

(меченосец, гуппи), лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, 

кардинал), сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, хромисы), харациновые 

(неоновые рыбки, тер-неции). Правила покупки и транспортировки рыб. Корма и кормление. Уход 

за аквариумом. Типичные ошибки. Разведение. Литература по аквариумистике. 

 

Тема 8. Школа для ваших любимцев. 

           Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к 

чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание. Основные 

команды и правила дрессировки собак. Животные в цирке. Знаменитые животные артисты. 

Методика дрессировки династии Дуровых. Обучение домашних  животных различным трюкам. 

Тема 9. Взрослые, которые всегда готовы нам помочь. 

            Сведения об организациях и учреждениях, связанных с содержанием животных 

любителями. Выбор товаров для содержания животных. Покупки в зоомагазинах. Приобретение 

животных у любителей. Городской птичий рынок. Лечение животных. Ветеринарные врачи и 

ветеринарные лечебницы. Клубы любителей различных животных. Газеты, журналы и 

телепередачи, посвященные содержанию животных. 

Тема 10. Мы в ответе за тех, кого приучили. 

           Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура 

содержания животных. Как достигать успеха в своем увлечении животными. Дневник наблюдений 

и картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать домашних животных. 

Рисование животных. 

Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев животных. 

Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Как защищать животных от жестокого 

обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября – Всемирный день 

животных. 

№ Темы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Как животные оказались в нашем жилище? 3 3 3 3 



2 Почему мы любим животных? 2 2 2 2 

3 Собаки- самые верные друзья человека 4 4 4 3 

4 Кошки, которые не гуляют сами по себе. 3 3 3 2 

5 Пернатая радуга в комнате 4 4 4 5 

6 Хомка и его ближайшие родственники 3 5 3 3 

7 Рыбы –самые тихие соседи 4 6 7 5 

8 Школа для ваших любимцев 2 2 2 3 

9 Взрослые, которые всегда готовы помощь 2 2 3 3 

10 Мы в ответе за тех, кого приручили. 5 3 3 5 

11 Итоговое занятие.  1 1 1 1 

 Итого 33 34 34 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АЗБУКА СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

У обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

1. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

2. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

3. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД: 

1. Учится работать по предложенному учителем плану. 

2. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



3. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

в парах, группах. 

5. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

4. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

1. Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

2. Оценивать правильность поведения людей в природе. 

3. Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

4. Называть условия, необходимые для жизни животных. 

5. Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 

6. Приводить примеры домашних животных своего края. 

7. Анализировать тексты писем. 

8. Проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. Особенностью данной программы является 

реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 

обеспечивает реализацию следующих принципов:  

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом;  

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 системность организации учебно-воспитательного процесса;  



 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.  

 

  Цели программы 

Образовательные 

-Формирование устойчивого познавательного интереса. 

-Формирование умения анализировать полученную информацию, применять полученные 

сведения в процессе учения. 

 

Развивающие 

-Создание условий для развития у учащихся потребности в не насыщаемости познавательных 

процессов в учебной деятельности. 

-Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление подготовки к 

самостоятельному изучению научно-популярной литературы. 

Воспитательные 

-Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности. 

-Воспитание  ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, 

уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека умеющего не догматично 

принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать. 

 Задачи 

-Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, нуждающегося в 

предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему природному окружению и 

к планете в целом; 

-Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном 

курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров;  

-Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, 

практической деятельности учащихся по изучению  окружающей среды; 

-Расширение кругозора учащихся; 

-Развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

-Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественнонаучного цикла; 

-Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс 



1. Введение (1 ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Тайны за горизонтом (4 ч) 

Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? 

Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

Практические работы с картой. 

 2.   Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? 

Почему люди не летают? 

Крокодилы. 

Какое животное первым появилось на суше? 

Как черепахи дышат под водой? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей. 

 3.  Тайны камней (4 ч). 

Когда были открыты драгоценные камни? 

Что такое песок? 

Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? 

Как образуется золото? 

 4.  Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 

Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. 

Где растут орехи? (практическая работа через сравнение)  

Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

Потомки волка. 

Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 



Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными. 

6.  Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем 

питается бабочка? Бабочки-путешественники. 

Как пауки плетут свою паутину? 

Что происходит с пчелами зимой? 

Правда ли что у многоножки сто ног? 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на морском 

берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 

Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки  забираются в землю? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей 

для знакомства с морской фауной. 

8.  Растения-рекордсмены (1 ч). 

Заключение (1 ч) 

2 класс 

1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? 

Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? 

Практические работы с картой. 

2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

3.  Тайны камней (4 ч). 



Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? 

Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

4. Загадки растений (5 ч). 

Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?) 

Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, 

ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, 

пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана лекарственных 

растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

«Речные лошади»(бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской области. 

Разумные дельфины. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными. 

6.  Планета насекомых (4 ч). 

Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека? 

Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что такое насекомоядные 

растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь в гору? 

Почему некоторые животные выглядят как растения? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

Животные-рекордсмены (1 ч). 

Интересные сведения о животных и их особенностях 



Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

3 класс 

1.Тайны за горизонтом (4 ч). 

 Атлантида – сказка или реальность. (2ч.) Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и 

Каспийское моря? Что такое семь чудес света? 

Практические работы с картой. 

2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Что такое меловые 

отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный крокодил? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска 

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей. 

3.  Тайны камней (4 ч). 

Дальмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит называют 

национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы? 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов 

4.  Загадки растений (5 ч). 

Откуда взялись растения? Палеоботаника- что это? Сколько лет папоротнику?  

Что такое лишайники? (практическая работа) Есть ли у дерева сердце? Каким образом сок 

поднимается вверх по дереву? Растения-хищники. 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов 

и их муляжей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

Что случилось с животными в ледниковый период? 

Родственники ли слоны и мамонты? Существуют ли белые слоны?  

Почему кенгуру встречается только в Австралии?  

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 



экзотическими животными. 

6.  Планета насекомых (4 ч). 

Как удается мухе ходить по потолку? 

Что такое богомол? Какое насекомое живет дольше всех? Кто такие цикады? 

У какого насекомого уши расположены на ногах? Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море? Кто такие спелеологи? 

Кто живет в пещерах? Какое озеро самое пресное в мире? Сталактиты и сталагмиты. 

 Каменные грибы и каменный виноград. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

8.  По следам снежного человек. (1 ч). 

Загадки, свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год 

4 класс 

Тайны за горизонтом.(4ч) 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. 

Открытие Америки. Экспедиции Д. Кука. 

Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских путешественников (А. 

Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практические работы с картой 

Жили-были динозавры... и не только они (5ч) 

Движение материков.  

Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, 

птицы и звери прошлого. 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей 
Тайны камней (4ч) 

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. (Практическая работа: 

рассматривание образцов кремня). 

Алмаз, его применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты.  

Загадки янтаря и жемчуга. (Практическая работа: рассматривание образцов янтаря). 



Обыкновенное чудо — соль. (Практическая работа: рассматриваниеобразцов каменной соли). 

Загадки растений (5ч) 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской 

пальмы и др.  

Родина комнатных растений. (Практическая работа: рассматривание растений в 

гербариях). 

Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др.  

История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов.  

Интересные особенности и необычное применение распространенных дикорастущих 

растений («дубовая каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Утконос и компания (3ч) 
История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана,, латимерии и др. Тайна 

озера Лох-Несс.  

Существует ли снежный человек?  

Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться 

домой, органы чувств кошки и т. д.). 

Планета насекомых (4ч) 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. 

(Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.) 

Жуки. Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних 

египтян.  

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 

Охрана насекомых. 
Загадки под водой и под землей (6ч) 

Как изучают подводный мир.  

Киты, дельфины, акулы.  

История открытия гигантского кальмара.  

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса».  

Жизнь в темных глубинах океана.  

Загадочный мир пещер. 

Что такое НЛО?(1ч) 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения 

Заключение (1ч) 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная, словесные, практические методы, 

используется наглядность. 

Методы:Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы: рассказ, 

объяснение,лекция, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др.  

Исследовательский метод: включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с компьютером, 



плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора самостоятельной 

поисковой деятельности обучаемых. 

Формы представления результатов: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные универсальные учебные действия:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

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

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

взаимодействии; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  задавать вопросы;  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ.» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Я - исследователь» представляет систему обучающих и развивающих занятий по 

проектно – исследовательской деятельности для детей 6 – 10 лет. 

Цель курса: развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.   

Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.    

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:   

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности;  

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:     

воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени;     

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество;     

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи.  

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование).   

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание курса 1 класс (33 часа) 



Тема1. Что такое проекты. – 1час.Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к 

исследовательской деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация исследовательских 

работ учащихся начальных классов. 

Тема2. Что такое проблема. – 1час.Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть 

проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных 

сторон.Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема3. Как мы познаём мир. – 1 час.Знакомство со способами познания окружающего мира, с 

наблюдениями и экспериментами. Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего 

мира. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Тема4-5. Школа почемучек - 2часа.Знакомство с понятием «гипотеза», развитие 

исследовательского и творческого мышления, развитие умения прогнозировать. Понятие о 

гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие 

обратные действия. Игра «Найди причину». 

Тема6-7. Удивительный вопрос. -2часа.Развитие умения ставить вопросы для решения 

существующей проблемы. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди 

загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Тема7-8. Источники информации - 2часа.Знакомство с понятием « источник информации» 

(библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. 

Правила общения. 

Тема9-10. Любимое число. Игры с числами.- 2часа.Обобщить знания учащихся о числах первого 

десятка, формировать умения применять полученные знания в практической деятельности, 

презентовать свою работу. История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. 

Игры с числами. 

Тема 11-13 Проект «Моя малая Родина» - 3 часа. Беседа «Моя малая Родина». Обобщить знания 

детей о родной стране, городе, месте, где они родились. Поиск в библиотеке информации о 

родном городе. Беседа о способах подачи информации. 

Тема14-16. Проект «Почему мы любим встречать Новый год». Новогодние подарки. – 3 

часа.Прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в группе и 

оценивать результат своего труда. История праздника Новый год. Как встречают Новый год в 

разный странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Тема17-19. Проект «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. Зимние забавы. – 

2часа.Знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям своей 

семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу жизни. Игра. 

Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры современных детей. 

Тема20-22. Проект «Птицы зимой». – 3 часа.Обобщение знаний о птицах, сезонных изменениях в 

жизни птиц, воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения 

применять в практической деятельности полученные знания. Птицы Москвы и Московской 

области. Изготовление кормушек для птиц. Работа в группе. 

Тема23-25. Проект «Праздники». – 3чУчиться искать информацию в различных источниках. 



История праздников 23 февраля и 8 марта. Мозговой штурм. Изготовление сувениров к 

праздникам. 

Тема26-31. Проект «Алфавит». – 6часов.Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

Азбука в картинках. Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. История 

русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. Практическая работа 

«Живая азбука в картинках». 

Тема32-33. Работа над индивидуальными проектами-3часа. Выбор темы индивидуального проекта. 

Развиваем умение ставить цель, определять задачи проекта. Работа с источниками информации. 

Отбор и оформление полученной информации. Презентация проекта. 

Педагог имеет право при составлении тематического планирования на год изменять темы 

проектов с учетом социального запроса и интересов школьников. 

 

Содержание курса 2 класс (34 часа) 

Тема 1-3. Что такое проект – 3 часа. Знакомство с понятием «проект». Беседа о роли научного 

проекта и исследований в нашей жизни. Виды проектов. Актуальность и новизна как необходимое 

условие проекта. Как выбрать тему проекта. 

Тема 4-7. Что можно исследовать? – 4 часа Задания для развития исследовательских способностей. 

Игра «Задай вопрос. Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследований. Какими могут 

быть исследования. Постановка цели и задач исследования. Основные стадии, этапы 

исследования. 

Тема 8-10. Развиваем логические операции, воображение – 3 часа. Игры на развитие творческого 

воображения, логических операций. Что такое рассуждение, умозаключение, аргумент, вывод. 

Упражнения в построении умозаключений. 

Тема 11. Секреты успешного выступления - 1 час. Учимся презентовать результаты своего 

исследования. 

Тема 12-16. Групповой проект «Литературная гостиная» - 5 часов. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно, спросить у других людей, 

познакомиться с кино- и телефильмами по теме, посмотреть литературу и интернет, понаблюдать, 

провести эксперимент. Мозговой штурм как один из способов выдвижения идей.Работа в паре и в 

группе. Творческая работа по теме. Подготовка и презентация результатов работы. 

Тема 17-21. Индивидуальный исследовательский проект «Моя родословная» - 5 часов. Знакомство 

с понятиями: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Способы 

фиксации получаемых сведений- обычное письмо. Схемы, рисунки, значки, символы и т.д. Как 

брать интервью. Составление вопросов для интервью. Беседа о правилах вежливого общения. 

Тема 22-23. Коллекционирование – 2 часа. Понятия: коллекционирование, коллекционер, 

коллекция. Какие бывают коллекции. Знакомство с великими коллекциями мира. Способы 

классификации и описания коллекций. 

Тема 24-25. Индивидуальный проект «Моя коллекция» - 2 часа. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Составление рассказа 

по заданному алгоритму. 



Тема 26-28. Наблюдение как метод исследования – 3 часа. Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Изучение преимуществ и недостатков наблюдения (зрительные иллюзии). Сфера 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдения. Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности 

предмет», «Парные картинки», «Найди ошибки художника». 

Тема 29-30. Экспресс-проект «Что можно узнать с помощью лупы?» - 2 часа. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения. Правила безопасного поведения при работе с 

приборами. Оформление результатов наблюдений. 

Тема 31-33. Групповой проект социального характера «Наш любимый детский сад» - 3 часа. 

Беседа о нравственном содержании любой деятельности. Работа творческих групп по интересам в 

различных направлениях: театр, изготовление поделок, подготовка игр. Составление картотеки 

народных игр. Презентация творческого проекта. 

Тема 34-. Индивидуальные проекты – 1 час. Коллективное обсуждение проблем: что такое защита, 

как правильно делать доклад, как отвечать на вопросы, критерии оценки работы над проектом 

 

Содержание курса 3 класс (34 часа) 

Тема 1-3. Научные исследования и наша жизнь. – 3 часа. Беседа «Чудаки изменили мир». Методы 

исследований. Практическое задание «Посмотри на мир чужими глазами». Групповая работа с 

информационными источниками. Систематизация полученной информации. 

Тема 4-5. Как выбрать тему проекта? – 2 часа. Задания на развитие воображения. Выявление круга 

интересных тем для исследования. Беседа «Что мне интересно?». Составление памятки «Как 

выбрать тему» 

Тема 6 – 10. Работа над индивидуальными исследовательскими проектами «Познаем мир» - 5 

часов. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. Составление плана работы над проектом. Способы 

фиксации полученной информации. 

Тема 11-12. Презентация индивидуальных проектов. – 2 часа.Тренинг «Как правильно провести 

презентацию». Составление памятки. Приемы ораторского искусства: как заинтересовать 

аудиторию. 

Тема 13-17. Эксперимент как форма познания мира – 5 часов. Самый главный способ получения 

информации. Что мы знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. Проведение эксперимента на моделях. Эксперименты 

«Моя вообразилия», «Определяем плавучесть предметов». 

Тема 18-21. Групповой проект «Будь здоров!» - 4 часа. Формулирование цели, задач проекта. 

Выдвижение гипотез. Создание групп по интересам. Работа по составлению и классификации 

списка литературы по теме. Чтение и выбор необходимых для проекта частей текста. 

Тема 22-23. Обучение анкетированию, интервьюированию, социальному опросу – 2 часа. 

Составление анкет, опросов. Подготовка и проведение интервью. Способы обработки результатов 

опросов – составление графиков, диаграмм. 

Тема 24-27. Подготовка и проведение презентации проекта «Будь здоров!» - 4 часа.беседа о 

здоровом образе жизни. Составление памятки «Будь здоров!». Составление плана сообщения. 



Способы графической обработки информации. Выполнение рисунков, макетов. Работа в 

компьютерном классе - создание презентации. Мини-конференция по итогам работы. 

Тема 28. Индивидуальный литературный проект на самостоятельно выбранную тему. – 1 

час.Выбор темы проекта. 

Тема 29-31. Развитие творческих способностей – 3 часа. Знакомство с понятиями суждение, 

умозаключение, анализ и синтез. Игры, направленные на развитие мыслительных операций: 

умение сравнивать, обобщать, находить метафоры. Развитие умений высказывать суждения и 

делать умозаключения. Умозаключения индуктивные, дедуктивные и по аналогии. 

Тема 32-34. Индивидуальная работа над проектом. – 3 часа. Работа в компьютерном классе. 

Способы оформления творческой работы. 

Тема 34. Создание литературного сборника – 1 час. Групповая работа по выработке единых 

представлений об оформлении сборника. Создание творческой оформительской группы. 

Педагог имеет право при составлении тематического планирования на год изменять темы 

проектов с учетом социального запроса и интересов школьников 

Содержание курса 4 класс (34 часа) 

Тема 1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. – 1 час. Практическая 

работа «Посмотри на мир другими глазами». Теоретические, эмпирические и фантастические 

исследования. 

Тема 2-3. Культура мышления – 2 часа. Виды тем для исследования. Практическая работа 

«Неоконченный рассказ» 

Тема 4-5. Структура исследовательской деятельности. – 2 часа. План исследования. Этапы работы 

над проектом. Задания на развитие умения выявлять проблему, строить гипотезы, задавать 

вопросы.ассоциации и аналогии. 

Тема 6-15. Индивидуальный исследовательский проект на тему «Государственная символика» - 10 

часов. Беседа о государственных символах. Выбор интересующей темы исследования. Постановка 

цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме. Определение предмета и объекта 

исследования. Работа в библиотеке с каталогами. Выбор литературы. Анализ материала. 

Проведение анкетирования. Обработка всех полученных материалов. Выделение главного и 

второстепенного. Подготовка компьютерной презентации проекта. Составление памятки «Как 

подготовиться к выступлению». Презентация проектов. Анализ результатов работы по теме. 

Тема 16-18. Что такое парадокс – 3 часа. Что такое парадоксы. Какие парадоксы нам известны. 

Знакомство с самыми знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа – 

эксперименты по изучению парадоксальными явлениями. Парадокс – двигатель науки. 

Тема 19-20. Наблюдение и экспериментирование. – 2 часа. Практическая работа: эксперименты с 

микроскопом и лупой, с магнитом и металлом. Фиксация результатов наблюдений и 

экспериментов. Создание графиков, таблиц. 

Тема 21-25. Индивидуальный проект на тему «Экология». – 5 часов. Беседа об актуальности темы. 

Выявление проблемы. Целеполагание, актуализация темы, выдвижение гипотез. Мозговой штурм 

для определения темы индивидуальных проектов. Проведение социального эксперимента. 

Проведение социологического опроса по теме. Практическая работа, направленная на решение 

проблемы, выявленной в ходе работы над темой. Презентация проектов перед одноклассниками. 



Выступления на школьной НПК. 

Тема 26-30. Социологический проект «Какие мы?». – 5 часов Проведение анкетирования, 

социологического опроса, интервью. Оформление результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Работа в компьютерном классе. Подготовка творческой работы по теме проекта. 

Тема 31 – 34. Коллективный творческий проект «Прощание с начальной школой». 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся  в учебном 

кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектная 

деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, 

викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.   

Методы проведения занятий:  Беседа. Игра. Эксперимент. Экспресс-исследование. Коллективные 

и индивидуальные исследования. Презентации. Мини-конференция.     

Формы подведения итогов реализации   программы 

• выставки детских работ в ходе изучения курса; 

• защита проектов с использованием ИКТ; 

итоговое открытое занятие для родителей, педагогов и администрации лицея 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к исследовательской деятельности; 

• широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

• ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания; 



• адекватного понимания причин успешности/ не успешности исследовательской 

деятельности; 

• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

• вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной формах; 

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

• оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 



исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

• использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• допускать существование различных точек зрения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СЛОВ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения курса: 

 осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека; 

 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 
 



Задачи: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, 

духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 класс 

Мир полон звуков(7ч) 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим.  

Для чего служит человеческая речь? 

 Как устроен речевой аппарат.  

Звуки и слова.  

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные.  

Особенности артикуляции гласных звуков и согласных.  

Звукопись как приём художественной речи.  

Правильное ударение и произношение слов.  

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения):  

- разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; Игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), 

«Наборщик», «Превращение слов»  

Азбука, прошедшая сквозь века(5ч) 

Солунские братья.  

Как появились буквы современного русского алфавита.   

Кириллица, название букв древней азбуки.  

Сравнение кириллицы и современного алфавита.  

Использование букв алфавита для обозначения чисел.  

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и 

предложений).  

Как появилась буква «Ё». 



Особенности использования букв.  

Строчные и прописные буквы.   

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и 

современного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух 

алфавитов;  

 интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту 

информацию в практической деятельности; 

 наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных 

вариантов.  
Практическая и игровая деятельность:   

 чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись 

чисел с помощью букв кириллицы;   

 экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками 

письменности);   

 конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки);   

 рисование:  
«Весёлая буква Ё».(5ч) 

Какие слова появились первыми.   

Звукоподражательные слова у разных народов.   

Лексическое богатство языка.  

Как выбирают имя человеку?   

Как улицы получают свои названия?   

Какие русские имена встречаются на карте мира?  

О чём может рассказать слово «борщ»?  

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И. Даля.   

Универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;   

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания;  

 воспринимать на слух и понимать информационный текст;  

 сравнивать толкование слова в различных словарях;  

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания.  
Практическая и игровая деятельность:    



 игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»;  

 мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»;  

 проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его 

название»;   

 конкурс «Придумываем название для новых конфет».  
Как делаются слова (7ч) 

История происхождения слов.   

Поиск информации о происхождении слов.  

 Слова производные и непроизводные.   

Словообразовательные связи слов.   

Корень — главная часть слова.  

 Группы однокоренных слов.   

Механизм образования слов с помощью суффикса.  

 Группы суффиксов по значению.  

 Механизм образования слов с помощью приставки.   

Группы приставок по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей слова.   

Универсальные учебные действия: 

 моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о 

происхождении выбранного слова;   

 самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях;   

 наблюдать образование слов в русском языке;  

 анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. 

Устанавливать словообразовательные связи данных слов;   

 анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными;   

 наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова;   

 группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по 

способу словообразования);   

 взаимодействовать и договариваться в процессе игры;   

 находить необходимую информацию и строить на её основе связное 

монологическое высказывание.  
Практическая и игровая деятельность:  

 игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото»,  

 «Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний»,  

 «Весёлые превращения», «Найди родственное слово»;  

 лингвистический эксперимент «Свойства корня»;   

 конструирование слов по словообразовательным моделям;   



 проект «Как конфеты получают свои названия». 
Секреты правильной речи (9ч) 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю.   

Сочетание слов по смыслу.   

Ограничения сочетаемости слов.  

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению.  

Исправление ошибок в словоупотреблении.  

Многозначные слова.   

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении).  

 Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы.   

Стилистическая окраска слов.   

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары.   

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи.   

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

 Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы.  

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому 

словарю;   

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи;   

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;   

 оценивать уместность использования слов в тексте;  

 наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их 

использования в юмористических текстах;   

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника;  

 самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления 

необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за 

помощью к учителю.  
Практическая и игровая деятельность:  

 игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи 



пословицы»;   

 решение кроссвордов;   

 составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», 

«Собираю фразеологизмы»;   

 составление шуточных рассказов и стихов.  

3 класс 

Из истории языка(2ч) 

Устаревшие слова. 

Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. 

Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

— уточнять значение слова по толковому словарю; 

— сравнивать толкование слова в различных словарях; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении 

проблемы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы; 

—самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

—оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, 

национальной одеждой); 

— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 

— игра «В музее слов»; 

— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения(9ч) 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка 

слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. 

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование 

дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью 

однородных членов. Какие члены предложения бывают однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 



Знаки препинания при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в 

предложении и его смысл; 

— устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

— наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, 

вопросительного и невопросительного предложения; 

— исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

— осуществлять учебное сотрудничество; 

— контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста-

описания; 

— составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

— оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы 

по ходу и в конце выполнения задания; 

— оценивать положительные качества личности одноклассников; 

— создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну 

и ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»); 

— сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, 

выявлять неточности и исправлять их; 

— работать с информацией, представленной в виде модели; 

— соотносить схемы предложений с их моделями; 

— анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки 

запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный 

вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы 

выразить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка 

диалогов с соблюдением правильной интонации и логического ударения; 

— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная 

игрушка», «Мамин портрет»; 

— игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай 

предмет по описанию», «Чепуха»; 

— проект «Безопасный маршрут»; 

— творческая работа «Приглашение на праздник»; 

— конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

— конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

— игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики.(3ч) 

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу(12ч) 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

От чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы 

употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. 



Всегда ли существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой 

(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имён. 

Универсальные учебные действия: 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

— наблюдать использование существительных общего рода, на основании наблюдений 

выводить закономерности их употребления; 

— на основе наблюдения форм имён существительных в текстах строить рассуждения 

о способах выражения числа у имён существительных в русском языке; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и 

форм множественного числа имён существительных и контролировать их соблюдение 

в речи собеседника; 

— воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием различных источников; 

— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнёра и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов.(8ч) 

Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. 

Как в старину использовали прилагательные в обращениях. 

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбу- 

зов, Борисов, Кольцов, Правдин…). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

— составлять устно небольшое монологическое высказывание 

с помощью заданных языковых средств; 

— анализировать особенности строения современных обращений и в историческом 

прошлом; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании 

степеней сравнения имён прилагательных; 

—контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять 

допущенные при речевом общении ошибки; 

—выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

—осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 



в различных источниках; 

—составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 

—самостоятельно планировать действия по выполнению учебного 

проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности; 

—контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проект «Значения цветовых прилагательных»; 

— игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

— викторина «Самый-самый»; 

— игра-соревнование «Подбери словечко». 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями (7ч) 

Фонетические и графические правила и закономерности. 

Слово, его значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со слово- 

образовательными моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

— фонетические и графические задачи; 

— игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

— решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

— игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», 

«Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические 

раскопки», «Бестолковый словарь»; 

— шутливые лингвистические вопросы; 

—отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать!(14ч) 

Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Глаголы в пословицах и загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания 

и текста-повествования; 



— наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои 

наблюдения, выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного 

вида; 

—проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в 

тексте; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании 

личных форм глаголов, не имеющих форм 1-го лица единственного числа, 

контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника; 

—составлять устное монологическое высказывание с использованием 

заданных языковых средств; 

—осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать 

глаголы в прямом и переносном значении; 

—осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

—лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 

—игра «Меняемся ролями»; 

—творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 

—ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

—составление загадок с помощью глаголов; 

—игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова (4ч) 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. 

Исправление речевых ошибок. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать использование числительных в речи; 

—воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде; 

—находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её 

основе собственные письменные тексты на предложенную тему; 

—выступать перед одноклассниками; 

—соблюдать нормы русского литературного языка в использовании 

числительных в речи, контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в 

речи собеседника. 

Практическая и игровая деятельность: 

—проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

—викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

Прочные связи (7ч) 

Как связаны слова в словосочетании. 

Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 



Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудности в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, 

что в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 

—проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

—наблюдать особенности различных словосочетаний; 

—сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи 

(простейшие случаи); 

—создавать устное высказывание на предложенную тему; 

—осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

—игра «Словосочетания в пазлах»; 

—ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

—конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

—творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

—итоговый конкурс «Любимые игры со словами».(2ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СЛОВ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания: 

 об истории русского языка;  

 рассматривают памятники древней письменности;  

 знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания 

гордости за красоту и величие русского языка; 

 осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения 

различным способам познания языковых единиц.   
Личностные результаты:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;   

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;   

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).   
Метапредметные результаты:  

 Регулятивные УУД:   

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;   

 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;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - способствовать более 

прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, 

совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития 

школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников. 

 

Задачами курса являются: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических 

форм, синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 класс 

Речь (2ч) 

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(15ч) 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 



Слова – «родственники».Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову слова – 

«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного 

анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание (5ч) 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. 

Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение. 

Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по 

картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить 

предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Текст (11ч) 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Культура общения 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – выражения 

приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности 

в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

 

2 класс 

 

Речь(13ч) 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту 



голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; 

обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания 

слов, продумать мелодику чтения. 

Слово(7ч) 

Повторение изученного в 1 классе. 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. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание(3ч) 

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(7ч) 

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(4ч) 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать 

вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

знать: 

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 



- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный. 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

3 класс 

Речь. Техника и выразительность речи. (16ч) 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово(10ч) 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с происхождением некоторых 

антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание(8ч) 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст(4ч) 



Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный ( художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и 

явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 

элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном 

построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 

соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения(1Ч) 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

4 класс. 

Культура речи.(4ч) 

Речь. Культура речи Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, 

правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово.(8ч) 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять 

значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные 

слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание.(12ч) 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 



Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст.(10ч) 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. 

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа 

текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, 

грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений 

в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном 

значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕЧИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

пользоваться словарями, справочниками; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

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; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения курса 

  -Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

 -Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, культуры, 

традиций. 

 Задачи: 

 -Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

 -Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

 -Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

 -Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 - Приобщать школьников к народному искусству; 

 -Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 -Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 -Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности при 

работе с природным материалом.  

Экскурсия в лесопарк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и 

корешки различных растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). 

Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со старинной 

утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев.  



2. Работа с бумагой  

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний перелёт» 

и др.; корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на скорость 

прохождения дистанции; моделей автомобилей различных типов; модели робота, модели 

светофора и др.  

Проведение конкурса.  

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики.  

3. Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор 

материала для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей 

мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при 

работе на электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым оформлением 

мягкой игрушки.  

4. Работа с природными материалами 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 

цветочных декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие 

восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук.  

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями; работа 

с гербариями «Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание букета из сухих 

цветов, тематических композиций; работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и 

слив, со скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата», «Белочка», «Цвет яблони», 

«Поздравляю!» и т. п.). Береста — один из прочных и красивых материалов для изготовления 

панно, украшений, игрушек, полезных бытовых вещей. Время заготовки бересты. Способы 

заготовки и хранения бересты. Обработка бересты. Техника безопасности при работе с берестой. 

Практическая работа: обработка бересты; изготовление панно по замыслу детей и педагога; 

изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек «малышек»; 

оформление стенда «Знаете ли вы?».  

1. Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления 

декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе работа над эскизом; подбор материала 

для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, миниатюр 

(применяя термообработку).  

2. Морские пришельцы (работа с ракушками) 

 Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности при работе 

с ракушками. Использование ракушек для создания композиций аппликации. Оформление 

объёмных поделок с использованием разных видов и размеров ракушек. Ракушка как 

дополнительный материал для поделки.  



Практическая работа: сортировка и систематизация ракушек; проектирование изделий из 

ракушек; оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок.  

7.Отчётная выставка ярмарка работ школьников Подведение итогов. Подготовка 

итоговой выставки- ярмарки работ школьников. Организация и проведение школьной выставки - 

ярмарки и аукциона поделок школьников. Награждение авторов наиболее интересных творческих 

работ. Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

Формы организации учебного процесса 

Занятия проводятся в форме типовых занятий (сочетающих в себе объяснение и 

практическое упражнение), практическое упражнение под руководством педагога по закреплению 

определенных навыков, самостоятельное выполнение конкретного задания, экскурсия, выставки, 

конкурсы, викторины праздники и другие массовые мероприятия.  Обобщающих уроков, урок-

праздник, урок презентация. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

Теоретическая часть дается в основном, в игровой форме. Занятие-игра, этот методический 

прием дисциплинирует детей, развивает их умственную активность, сообразительность, 

произвольное внимание   и памяти. 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Количество часов 

1 класс 

Количество часов 

2-4 классы 

 

теория 

 

практика 

 

всего 

 

теория 

 

практика 

 

всего 

1 Водное занятие 1 1 2 1 1 2 

2 Работа бумагой 1 5 6 1 5 6 

3 Работа с различными 

тканями  

1 5 6 1 5 6 

4 Работа с природными 

материалами     

1 4 5 1 5 6 

5 Кожаная пластика 1 5 6 1 5 6 

6 Морские пришельцы 

(работа с ракушками)  

1 5 6 1 5 6 

7 Отчётная выставка-

ярмарка работ школьников 

1 1 2 1 1 2 

 ВСЕГО 7 27 33 7 27 34 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

-   учебно-познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мульти культурной 

картиной современного мира;  

-  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

 - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 - пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

 Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 



-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА МЯЧА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивно-оздоровительного направления «Школа мяча» во внеурочной 

деятельности, соотносящаяся с Государственным стандартом и концепцией образования, по 

своему содержательному наполнению ориентируется на укрепление здоровья обучающихся, 

целью, которой является: 

 способствовать всестороннему физическому развитию; 

 способствовать вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 
В соответствии с целями данной программы можно сформулировать три группы задач, 

направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

1.Оздоровительная задача. 

 Укрепление здоровья. 

 Совершенствование физического развития. 
2.Образовательная задача. 

 Обучение основам техники и тактики игры волейбол, баскетбол. 

 Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

 Формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в 

области физической культуры для самостоятельного использования их в 

повседневной жизни. 
3.Воспитательная задача. 



 Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям 

волейболом, баскетболом. 

 Воспитание моральных и волевых качеств. 
Программа «Школа мяча» направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм 

организации занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные особенности 

детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, 

который создает благоприятные условия для развития личностных способностей. 

- принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в 

двигательный навык. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры.  

В предложенной программе выделяются четыре раздела: 

1. Основы знаний. 

2. Общая физическая подготовка. 

3. Специальная подготовка. 

4. Примерные показатели двигательной подготовленности. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний 

учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном виде спорта. 

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие 

двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию общей 

культуры движений, развивает определенные двигательные качества.  

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу, баскетболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам.  

В разделе «Примерные показатели двигательной подготовленности» приведены 

упражнения и тесты, помогающие следить за уровнем подготовленности занимающихся: 

 Контрольные нормативы по технической подготовке с учетом возраста. 

 Нормативы по физической подготовке. 
Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями – 

физическими упражнениями. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых технических 

элементов, просмотр презентаций. 

 Основы знаний (теоретическая часть): 

 Основы истории развития волейбола в России; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Правила игры в волейбол, баскетбол; 



 Места занятий, инвентарь. 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 

 Строевые упражнения; 

 Гимнастические упражнения; 

 Легкоатлетические упражнения; 

 Подвижные и спортивные игры. 

 

Специальная физическая подготовка (практическая часть): 

 Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

 Подвижные игры; 

 Упражнения для развития прыгучести; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; 

Техника нападения (практическая часть): 

 Перемещения и стойки; 

 Действия с мячом. Передачи мяча; 

Техника защиты: 

 Действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов перемещений и 

остановок. 

Тактическая подготовка. Тактика нападения: 

 Индивидуальные действия 

 Командные действия 

Тактика защиты: 

 Индивидуальные действия 

 Командные действия 

Контрольные игры и соревнования:  

теоретическая часть 

 Правила соревнований 

практическая часть: 

 Соревнования по подвижным играм с элементами волейбола, баскетбола 

 Учебно-тренировочные игры 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА МЯЧА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ. 

 положительное отношение к систематическим занятиям игровыми видами 

спорта; 

 понимание роли волейбола, баскетбола в укреплении здоровья. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научаться: 

 Рассказывать об истории развития спортивных игр в России; 



 Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма 

 Технически правильно выполнять двигательные действия в игре. 

 Играть в волейбол. баскетбол по упрощенным правилам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

 Понимать цель выполняемых действий 

 Различать подвижные и спортивные игры 

 Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

2.2. ПРОГАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы 

коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на 

организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 

определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 

Программа формирования УУД у обучающихся с РАС должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

связь УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся с РАС; 
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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. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Лицей №7» (далее Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами и методическими рекомендациями: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020г. № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569). 

 Федеральной образовательной программой начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992. Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 № 

71762). 

Рабочая Программавоспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности, разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией, в том числе Совета старшеклассников, Совета 

лицея. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. В процессе реализации мероприятий 

программы предусматривается приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 



Данная Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

начального общего образования Лицея, призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал через совместную деятельность и тем самым 

сделать Лицей воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания Лицея предусматривает формирование нравственного 

уклада жизни лицея, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую 

деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Рабочая программа воспитания является актуальной, поскольку личность выпускника 

трактуется как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся 

общественным условиям. Задачи воспитания обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития 

личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник лицея, родители (законные представители) разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

Программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и        

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевой.  

В данном разделе представлены цели и задачи воспитания обучающихся, направления 

воспитания и целевые ориентиры результатов воспитания. 

Раздел 2. Содержательный.  

В данном разделе содержится описание уклада общеобразовательной организации. Виды, 

формы и содержание воспитательной деятельности. Рассмотрены следующие модули: 

 Урочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность. 

 Классное руководство. 

 Основные школьные дела. 



 Внешкольные мероприятия. 

 Организация предметно-пространственной среды. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

 Самоуправление. 

 Профилактика и безопасность. 

 Социальное партнёрство. 

 Профориентация. 

Раздел 3. Организационный 

Представлено нормативно-методическое обеспечение, требования к условиям работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся и анализ воспитательного 

процесса. К Программе прилагается календарный план воспитательной работы, планы внеурочной 

деятельности по уровням образования. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в Лицее 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 Лицее 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 в Лицее: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,   закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Лицее:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательной  программы 

начального общего образования включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них 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 Лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Лицея по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 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; 

 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; 

 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; 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 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; 

 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. 

 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; 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры для обучающихся начального общего уровня образования определены 

в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей и обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся на уровне начального общего 



образования в Лицее. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении; сознающий принадлежность к 

своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему 

и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий   участие   в    жизни    класса, общеобразовательной    

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 



Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам   труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь   и бережное   отношение   к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №7» основано в 

1964 году и имело статус «Средняя общеобразовательная школа». В 2016 году МБОУ "СОШ №7" 

стала МБОУ «Лицей №7». Здесь реализуются программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Миссия лицея состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для формирования 

образа успешного человека. Ученик является основной ценностью всей жизни лицея. Главный 

акцент в своей деятельности наше образовательное учреждение делает на создание условий для 

обеспечения успешности каждого ребенка в каком-либо виде деятельности. Каждый ученик (по 

своим возможностям) должен быть вовлечен в активную учебную деятельность, спорт, 

творчество, занят общественно полезным делом, чувствовал себя в лицее комфортно и осознанно 

подошел к выбору профессии. 

В лицее работают опытные высококвалифицированные учителя. 75,4% педагогов лицея 

имеют высшую или первую квалификационную категорию, 4 педагога являются молодыми 

специалистами. Среди педагогических работников 16,9% имеют государственные и 

ведомственные награды, почетные звания. 

Опыт и традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Сложившиеся традиции придают лицею тот особый, неповторимый 

колорит, что отличает наше образовательное учреждение от других.  



Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №7» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в МБОУ «Лицей №7» 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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 воспитания как условие его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №7» являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы МБОУ «Лицей №7» являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов 

(День знаний, Турнир по мини-футболу памяти Б.И. Кармашова, Посвящение в пятиклассники, 

Посвящение в старшеклассники; Фестиваль афганской песни, Прощание с Азбукой, Химический 

турнир, Слет ударников и отличников, Две звезды, Марафон и др.); 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в МБОУ «Лицей №7» создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги МБОУ «Лицей №7» ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений («Волейбол», «Лыжные гонки», «Звонкие 

голоса»); 

-большой воспитательный потенциал выполняет «Музей истории школы»; 

-ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Лицей №7» является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На базе МБОУ «Лицей №7» функционирует школьная служба примирения под 

руководством педагога-психолога. 



На территории микрорайона МБОУ «Лицей №7» и в шаговой доступности от него 

расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию 

личности. Это:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»; 

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних; 

 Отдел опеки и попечительства; 

 КГУ «Центр занятости»; 

 Управление социальной защиты; 

 КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. Рубцовска; 

 АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

 МУК «Краеведческий музей»; 

 Центральная детская библиотека; 

 Картинная галерея имени В. В. Тихонова; 

 МБУ ГДК; 

 МАДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое Детство»; 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 МБУ ДО ЦВР «Малая Академия»; 

 МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1; 

 ДЮСШ; 

 ФК «Торпедо»; 

 МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Лицей № 6»; 

 КРЦ «Жемчужина».  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по инвариантным 

и вариативным модулям. 

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого направления 

деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, и вариативных модулей. 

Инвариантные (обязательные) модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 



 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных курсов, 

занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности;  

 художественной направленности; 

 туристско-краеведческой направленности;  

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общелицейских делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных дел для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностям, давать возможности для самореализации; 

 устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 



 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в МБОУ «Лицей №7», а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в МБОУ 

«Лицей №7». Введение ключевых дел в жизнь МБОУ «Лицей №7» помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 



 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками,в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания,  фасада, холла при входе в Лицей 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение в Лицее церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 



 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» в музее «История школы» и на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; памятных досок; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

иисторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление   в Лицее, художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (на фасаде лицея размещены 

памятные доски в честь выпускников, погибших в Афанистане, в Чеченской республике, в зоне 

СВО); 

 оформление и обновление в Лицее «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 популяризацию символики Лицея (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Лицее, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке Лицея стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению лицейских аудиторий, прилегающей территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе Лицея, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в классах, в лицее представительных органов родительского 



сообщества (родительского комитета классов, Совет учреждения лицея), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Совете Лицея; 

 тематические родительские собрания в классах, общелицейские родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, обмениваться опытом; 

 родительские форумы в информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общелицейских мероприятий. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления Лицея; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, 

лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт 

число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

пожаров, детей, вовлеченных в кибер преступления или пострадавших от них, рост числа курящих 

учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы направленной 

систематической работы в области профилактики и безопасности. 

В лицее профилактическая работа (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, профилактика правонарушений и безнадзорности, 

профилактика буллинга) реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы, инструктажи по технике безопасности и другие формы работы. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Лицее 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 другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в Лицее маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство – это совместная коллективная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как 

перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства 

акциях.  

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании и социализации 

детей, необходимо взаимодействие с социумом для расширения и укрепления связи с 

социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными структурами власти. 

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 Лицея (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 



мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни Лицея, муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

На территории микрорайона МБОУ «Лицей №7» и в шаговой доступности от него 

расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию 

личности.  

 

Это:  

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» (участие в 

мероприятиях по плану); 

 ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» (участие в мероприятиях по плану 

совместной работы); 

 Комиссия по делам несовершеннолетних (индивидуальная работа с 

несовершеннолетними и их семьями, участие в заседаниях Совета 

профилактики, работа с семьями СОП); 

 Отдел опеки и попечительства (оказание адресной помощи детям, 

находящимся в ТЖС, консультирование); 

 Рубцовский городской суд (мероприятия по плану); 

 КГУ «Центр занятости» (консультирование, встречи со специалистами, 

помощь в трудоустройстве несовершеннолетних); 

 Управление социальной защиты (консультирование, оказание адресной 

помощи); 

 КГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Рубцовска (консультирование, оказание социальной помощи); 

 АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» (участие в мероприятиях Центра); 

 МУК «Краеведческий музей» (экскурсии); 

 Центральная детская библиотека (мероприятия по плану); 

 Картинная галерея имени В. В. Тихонова (экскурсии); 

 МБУ ГДК (мероприятия по плану); 

 МАДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое Детство» (шефская помощь); 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (занятия ДЮП, ЮИД, (реализация 

внеурочной деятельности); 

 МБУ ДО ЦВР «Малая Академия» (реализация внеурочной деятельности, 

мероприятия по плану); 

 МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 (дни открытых дверей, концерты); 

 ДЮСШ (участие обучающихся лицея в соревнованиях); 

 ФК «Торпедо» (турнир по мини-футболу памяти Б.И. Кармашова); 

 МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Лицей № 6» (мероприятия в рамках плана на 

Центральном образовательном округе); 

 КРЦ «Жемчужина» (экскурсии, участие в мероприятиях).  
 

Модуль «профориентация» 



Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах, посещение технопарка на базе МБУ ДО ЦВР 

«Малая Академия»; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

 участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ «Лицей №7» определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, 

в развитии творческих способностей.  

В лицее работают опытные высококвалифицированные учителя. 75,4% педагогов лицея 

имеют высшую или первую квалификационную категорию, 4 педагога являются молодыми 

специалистами. Среди педагогических работников 16,9% имеют государственные и 

ведомственные награды, почетные звания. 

Педагоги умеют осуществлять мониторинг педагогической деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов. В педагогическом коллективе лицея есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог-библиотекарь, педагог дополнительного образования. 

Лицей располагает высоким кадровым потенциалом. В штат педагогических работников 

входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор, введена ставка советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными организациями. 

В лицее запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОО и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 



 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа лицейского методического объединения классных руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождения обучающихся   с ОВЗ, детей и 

подростков с трудностями в обучении и адаптации, несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах системы профилактики.  

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются социальные 

партнеры (библиотеки, театры, музыкальная школа, музеи, СЮТУР, ЦВР «Малая академия»). 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

 Устав лицея. 

 Учебный план МБОУ «Лицей7». 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы. 

 Рабочие программы педагогов. 

 Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности. 

 Локальные документы регламентирующие воспитательную деятельность в лицее. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В Лицее созданы условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, 

дети с отклоняющимся поведением: 

 создание целостной системы поддержки, основанной на экологическом подходе, 

объединяющей детей, родителей (законных представителей) и педагогов, делающей акцент на 

возможностях, а не на ограничениях детей; 

 выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся имеющих особые 

образовательные потребности через систему внеурочной деятельности, секций, и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

 включения детей с особыми образовательными потребностями в доступные им 

интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую деятельность; 

 вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 



 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги Лицея ориентированы на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);   

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: портфолио ученика, чествование призеров и победителей Олимпиад, Слет ударников 

и отличников, конкурс «Ученик года», размещение фотографий на стенде «Ими гордится школа», 

размещение информации на стенде, сайте лицея. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 



собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в Лицее осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными ФГОС 

НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в Лицее 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 в Лицее: 

 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 (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы Лицея, критерием является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, саморазвития, социализации 

обучающихся является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов 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, советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителями ученического 

самоуправления. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в МБОУ «Лицей №7» 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Определяется качественная сторона воспитательной 

работы:   

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел (опрос, анкетирование); 

- удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательно-

воспитательного процесса; 

- качеством организуемой в МБОУ «Лицей №7» внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

(посещение уроков, повышение профессиональных компетенций педагогов); 

- качеством существующего в МБОУ «Лицей №7» ученического самоуправления (доля 

обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления от общего числа 

обучающихся, анализ продуктивной активности обучающихся в деятельности класса, лицея); 

- качеством функционирующих на базе МБОУ «Лицей №7» детских общественных 

объединений; 

- качеством профориентационной работы МБОУ «Лицей №7» (доля обучающихся, 

вовлеченных в профориентационную работу, анализ поступлений обучающихся в 

профессиональные учебные заведения);  

- качеством организации предметно-эстетической среды МБОУ «Лицей №7» (обновление 

информации на сайте, стендах: содержание, периодичность обновления);  

- качеством взаимодействия МБОУ «Лицей №7» и семей школьников (охват участия 

родителей в жизни лицея). 

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «Лицей №7» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, является 



наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.   

 

 

 

Мониторинг воспитательной работы 

 

Показатели качества 

реализации Программы 

воспитания 

Методы мониторинга/ 

оценочный инструментарий 

Ответственные за 

мониторинг 

Качество проводимых 

общелицейских ключевых дел  

Анализ количества 

организованных мероприятий в 

рамках реализации Программы, в 

том числе экскурсий, походов / 

Анкетирование обучающихся   

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Удовлетворенность участников  

образовательных отношений 

воспитательным потенциалом 

мероприятий 

 

Анализ удовлетворенность через 

анкетирование и лист рефлексии 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Качество организуемой 

внеурочной деятельности  

Анализ удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений перечнем и 

качеством организации 

внеурочной деятельности/ 

Мониторинг заявлений на курсы 

внеурочной деятельности и 

кружки дополнительного 

образования (доля обучающихся 

охваченных образовательными 

программами внеурочной 

деятельности, программами 

дополнительного образования, в 

общей численности 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков  

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 

учащихся на уроках  

Заместитель директора по ВР  

Заместители директора по  

УВР  

 

Качество существующего в  

лицее детского  

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в  

Заместитель директора по ВР 



самоуправления  жизнедеятельности класса  

(лицея)  

Доля обучающихся вовлеченных 
в работу органов ученического 

самоуправления от общего числа 

обучающихся  

(процент)  

Классные руководители  

Качество профориентационной 

работы  

 Мониторинг участия доля 

обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную работу с  

(процент)  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

Качество взаимодействия  

лицея и семей обучающихся  

Анализ динамики охвата участия 

родителей в мероприятиях/ 

Аудит количества и   

результативности проведенных 

совместных мероприятий  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

Качество воспитательной 

работы классных руководителей  

Анализ воспитательной работы 

класса  

Заместитель директора по  

ВР  

 

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося  

Охват обучающихся, 

участвующих социально 

значимой деятельности  

Анализ уровня воспитанности 

обучающихся. 

Методика Н.П. Капустина  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 

Сформированность физического 

потенциала личности  

Анализ состояние здоровья 

обучающихся. Заполнение листа 

здоровья обучающихся. 

Достижения обучающихся в 

спорте 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  

 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности учащегося  

Анализ сформированности 

коммуникативной культуры 

учащихся.  Анализ уровня 

тревожности/ Анкета 

«Отношение учащихся к школе, 

себе и другим  

Анкета «Уровень тревожности»  

Педагог-психолог  

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Самоанализ оформляется в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.) в конце учебного 

года, рассматривается и утверждается педагогическим советом, методическим объединением 

классных руководителей или другим коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.1.). 

     Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) в 

целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 

требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих 

курсов по Программе коррекционной работы. 

     Для обучающегося с РАС может быть разработан индивидуальный учебный план как 

на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже 

указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы 

"Русский язык", "Математика" (за счет часов части учебного плана, определяемой 

участниками образовательных отношений); 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и 

укреплении здоровья (предмет "Адаптивная физическая культура"); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, 

при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии 

с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов 

внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся 

профиля в обучении. 

 

3.1.2. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). 

 

Вариант N 1 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/


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 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 

Вариант N 2 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 
3 3 3 2 2 13 

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 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 



ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 

Вариант N 3 

 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I I 

доп. 

I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 28 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 3 23 

Иностранный 

язык 
- - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - 2 2 2 6 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 ю 10 10 60 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 3 18 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 

Вариант N 4 

 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I I 

доп. 

I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 23 

Литературное 

чтение 
2 2 2 2 2 2 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 2 2 16 

Иностранный 

язык 
- - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 



Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность (включая 10 10 10 10 10 10 60 

коррекционно-развивающую работу)        

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 3 18 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной 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. 

 

3.1.3. Федеральный учебный план ФАОГТ НОО для обучающихся с РАС 

(дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) (вариант 8.3). 

 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 



Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной 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. 

 

 
3.1.4. Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР (вариант 8.4). 

 

Предметные Классы Количество часов в неделю Всего 



области Учебные 

предметы 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 3 2 2 16 

Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Человек 3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 1 2 2 9 

Искусство Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 2 12 

Технологии Профильный труд    2 3 3 6 

Итого 18 18 18 20 23 23 120 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3   12 

Внеурочная деятельность 

(коррекционные курсы): 

10 10 10 10 10 10 60 

Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие 

2 2 2 2 2 2 12 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 



При реализации данной федеральной 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. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется Лицеем с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения в лицее, учитывается: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 



их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды лицея, национальные и культурные 

особенности региона. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители 

как законные участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

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. 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуетсякак углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  



целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, 

музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Таблица 3 Направления внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Форма организации 

Художественно-эстетическая Курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных 

Творческие мастерские, 

выставки творческих 



творческая деятельность видов и жанров: 

- Смотрю на мир глазами художника 

- Декоративно – прикладное искусство 

- Школа развития речи 

работ; студия ритмики и 

пластики, конкурс 

пластических образов; 

театральная студия, 

литературный клуб, 

творческая студия 

иллюстраций к книге; 

конкурсы рисунков, 

выставки работ 

участников; музыкальный 

салон, концертные 

программы, хоровая 

студия, студия народных 

инструментов 

Интеллектуальные марафоны Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 

- Юным умникам и умницам 

- Юный инспектор дорожного 

движения 

Дискуссионный клуб, 

мероприятия-

соревнования;игры-

путешествия, видео-

экскурсии 

соревновательной 

направленности 

Информационная культура Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 

 Азбука содержания животных 

 Что? Где? Когда? 

 Начальное техническое 

моделирование 

Учебный курс – 

факультатив; система 

практических занятий с 

использованием 

компьютеров, смартфонов, 

планшетов, смарт-часов, 

наушников и других 

технических устройств 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

Курсы, занятия оздоровительной и 

спортивной направленности: 

 «Разговор о правильном 

питании» 

Курсы, занятия туристско-

краеведческой направленности: 

 Школа мяча 

 Шахматы 

Спортивная студия, 

учебный курс физической 

культуры 

 

 

Коммуникативная деятельность Курсы, занятия патриотической, 

гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: 

 «Разговоры о важном»; 

 В мире книг 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 

 Тропинка к своему Я 

 «Финансовая грамотность» 

Творческая студия, сбор 

литературного материала; 

дискуссионный клуб; 

литературный кружок; 

учебный курс в форме 

факультатива; 

лаборатория текстов 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 

творческие проекты; 

исследовательские 



 Учусь создавать проект 

 Я - исследователь 

проекты; игры-

соревнования 

 

«Учение с увлечением!» Курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 

 Занимательная математика 

 Математика и конструирование 

 Удивительный мир слов 

 Учусь читать на английском 

языке 

 Занимательный русский язык 

Учебный курс-

факультатив; учебная 

лаборатория; клуб 

любителей иностранного  

языка 

 

3.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.3.1. Федеральный календарный учебный график. (вариант 8.1.). 

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 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 



Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - 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 дополнительном и 1 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. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. 
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3.3.2. Федеральный календарный учебный график. (вариант 8.2). 

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 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков 

и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 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. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

3.3.3. Федеральный календарный учебный график. (вариант 8.3). 

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 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 



дополнительных и 1 - 4 классов). 

 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 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, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - 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 дополнительном и 1 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. 
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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. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. 

 

3.3.4. Федеральный календарный учебный график. (вариант 8.4). 

 

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 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 

учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 

классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 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. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - 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 дополнительном и 1 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. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация 

может использовать организацию учебного года по триместрам. 
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3.4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 



25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

мая: День детских общественных организаций России; 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 



22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День 

российского кино. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования включают: 

общесистемные требования; 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Лицее для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,

 метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего                                                                                                                                            

образования, проектировании и развитии в Лицее социальной среды, а также в разработке и 

реализации индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды г. Рубцовска для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления Лицеем с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Лицея. 

Информационно-образовательная среда Лицея обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебными зданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Организации обеспечивается в том числе посредством информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 



совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

Лицея, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы требования к реализации указанной программы обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лицей располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

 Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1)  возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2)  соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лицей предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека Лицея укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ обеспечивают: 

1)  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2)  социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Лицея с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3)  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Лицея и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4)  профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5)  психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом, тьютором, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и 

укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального 

развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; сопровождение 

проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 



формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование 

психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; педагогических, 

учебно-вспомогательных и иных работников Лицея, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Лицея); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

Лицея. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками Лицея, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Квалификация педагогических работников Лицея отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализаций программ начального общего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 



 Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами финансирования государственных 

(муниципальных) услуг, утверждаемыми федеральными органами власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

 Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего образования, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

 

 

 

 

 


