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Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 47  с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза Ваничкина И.Д.»  городского округа Самара (далее МБОУ Школа № 47 г.о. 

Самара) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Стандарт),Федеральной адаптированной 

общеобразовательной программой начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Разработка адаптированной основной общеобразовательной 

программыначальногообщегообразования обучающихся с РАС (далее – АООП НОО 

обучающихся с РАС) осуществлялась с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

АООПНОО обучающихся с РАС МБОУ Школа № 47 г.о. Самара 

предназначенаудовлетворить потребности: 

 обучающихся – 

расширениивозможностейдляудовлетворенияпроявившегосяинтересактомуили иному 

учебному предмету, сфере внеурочной деятельности; 

 родителей(законныхпредставителей) –

впотребностивыборапрограммобучения,обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры, в 

социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать 

новые прикладные задачи. 

АООП НОО обучающихся с РАС определяет содержание и организацию 

общеобразовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Программа адресована участникам образовательных отношений МБОУ Школа № 47 г.о. 

Самара, к числу которых относятся: 

 педагоги,реализующиеосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщег

ообразования; 

 родители (законные представители) обучающихся1-4 классов с РАС; 

 обучающиеся1–4классовсРАС. 

АООПНООобучающихся с РАС МБОУ Школа № 47 г.о. Самара– 

нормативныйдокумент,обязательныйдля исполнения. Она же – основание для оценки 

общеобразовательной деятельности МБОУ Школа № 47 г.о. Самара 

НормативныйсрокосвоенияПрограммысоставляет5лет. Программа направлена: 

 наформирование общейкультурыобучающихсявшколе; 

 надуховно-

нравственное,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитиеобучающихся; 



 насозданиеосновыдлясамостоятельнойреализацииучебнойдеятельности,обеспе

чивающейсоциальную 

успешность,развитиетворческихспособностей,саморазвитиеисамосовершенствование; 

 сохранениеи укреплениездоровьяобучающихся. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультатыреали

зацииАООПНОО,а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевойразделвключает: 

 пояснительнуюзаписку; 

 планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяФАОПНОО; 

 системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияФАОПНОО. 

СодержательныйразделопределяетобщеесодержаниеобразованияобучающихсясРАСив

ключаетследующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов; 

 программуформированияуниверсальныхучебныхдействий(далее-

УУД)уобучающихся; 

 программукоррекционнойработы; 

 федеральнуюрабочуюпрограммувоспитания. 

Организационныйразделопределяет о 

бщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельности,атакже организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 федеральныйучебныйплан; 

 федеральныйкалендарныйучебныйграфик; 

 федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. Учебный план является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с РАС. 

Педагогический процесс в школе носит коррекционно-развивающий характер, построен 

с учѐтом индивидуальных и типологических особенностей детей с ОВЗ. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, должно 

составлять основу личностного развития обучающегося. Обучающиеся с РАС в силу своих 

индивидуальных возможностей и особенностей личностного развития должен научиться 

познавать окружающий мир, находить решение проблемы, учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

ВосновуформированияАООПНООположеныследующиепринципы: 

  принципыгосударственнойполитикиРоссийскойФедерациивобластиобразован

ия(гуманистическийхарактер образования, единствообразовательного 

пространстванатерриторииРоссийскойФедерации,светскийхарактер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

 принципучетатипологическихииндивидуальныхобразовательныхпотребносте

йобучающихся; 

 принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности 



обучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»с 

учетомособыхобразовательныхпотребностей; 

 онтогенетическийпринцип; 

  принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАОПНООорие

нтировкунаАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

 принципцелостностисодержанияобразования; 

  принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможн

остьовладенияобучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебнойдеятельности,коммуникативнойдеятельностиинормативнымповедением; 

  принциппереносаусвоенныхзнаний, 

умений,навыковиотношений,сформированныхвусловияхучебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принципсотрудничествассемьей; 

  принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий,которыемогутнанестивред 

физическомуи(или)психическомуздоровьюобучающихся,приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2023 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2023 г., регистрационный № 62296), действующимидо 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Целиизадачиреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограмм

ыначальногообщего образования обучающихся с РАС. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение выполнения 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

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

Достижение поставленной цели требует учета особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС и предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

 личностноеиинтеллектуальноеразвитиеобучающихсясРАС; 

 удовлетворениеособыхобразовательныхпотребностей,имеющихместоуо



бучающихсясРАС; 

 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; 

 оптимизацияпроцессовсоциальнойадаптациииинтеграции; 

 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; 

 использованиевобразовательномпроцессесовременныхобразовательных

технологийдеятельностного 

типа,определяющихпутииспособыдостиженияобучающимисясоциальножелаемогоуровн

я 

(результата)личностногоипознавательногоразвитиясучетомихособыхобразовательныхпотребно

стей; 

 предоставление обучающимся с РАС возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе 

изучения учебных предметов и курсовкоррекционно-развивающей области 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясРАС. 

Обучающиеся с расстройством аутистического спектраявляются достаточно 

распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития 

коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 

особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся 

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

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер 

и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При 

этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 

тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 

выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяетсячетыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: 

характеромизбирательностивовзаимодействиисокружающим,возможностямипроизвольнойорга

низации 



поведенияидеятельности,возможнымиформамисоциальныхконтактов,способамиаутости

муляции,уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для 

организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

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

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Детибудто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, ониредко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 

ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в 

своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 

поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 

полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличаетсяотгиперактивных 

и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутомувзаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточитьребенка, 

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

Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от 

неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментироватьпроисходящее.Этисловабезспециальнойпомощиплохозакрепляютсядляакти

вного 

использования,остаютсяэхомувиденногоилиуслышанного.Приявномотсутствииактивно

йсобственнойречи,их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание 

простойипрямоадресованнойиминструкциии,втожевремя,эпизодическидемонстрироватьадеква

тноевосприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощьюкарточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторныхзадач, в действияхс досками с вкладышами, с коробками форм, 

ихсообразительность проявляется и в действиях с бытовымиприборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

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

из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 



подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностейэмоционального, интеллектуального и 

социального развитияребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичногоребенкаестьвэтомвнутренняяпотребность,черездругихдетейемулегчевосприниматьуч

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

уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 

8.3или 8.4.образовательной программы. 

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

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

взаимоотношений с окружением. В отличие отпассивногоребенкапервойгруппы, длякоторого 

характерноотсутствиеактивнойизбирательности,поведениеэтих детей не полевое. У 

нихскладываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни -избирательностьведе, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках 

и.т.п.Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима 

специальнаяработадляперенесенияихвновые 

условия.Характернаречьштампами,требованияребенкавыражаются словами и фразами 

винфинитиве, во втором или втретьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

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

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. 

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

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

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 



нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут 

быть и достаточно сложные, какрисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для 

стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

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

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом. 

Ребенокэтойгруппыоченьпривязанксвоимблизким,введениееговдетскоеучреждениемож

етбытьосложнено 

этимобстоятельством.Темнеменее,этидети,какправило,хотятидтившколу,интересуютсядругими

детьмии включение их в детский коллектив необходимо для развитиягибкости в их поведении, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев 

способен обучаться в условиях детского учреждения. 

Взависимостиотуровняинтеллектуальногоразвитияобучающиесяэтойгруппымогутосваи

ватьварианты8.3.или 8.2.образовательнойпрограммы. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Этидетистремятсякдостижению, успеху, 

иихповедениеможноназватьцеленаправленным. Проблемавтом, чтодля того, чтобы активно 

действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенкаформируется в ориентировочно-

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

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми 

заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого 



ребенкавочтобытонисталонастоятьнасвоем,частооцениваютегокакпотенциальноголидера.Этоо

шибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы 

и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но 

и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речьграмматическиправильная, развернутая, 

схорошимзапасомсловможетоцениватьсякакслишкомправильнаяи взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные 

темы этим детямтрудно поддержатьпростой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическуюинформациюпоастрономии,ботанике,электротехнике,генеалогии,ипроизво

дятвпечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получаютудовольствие от самого 

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

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

аутостимуляции. 

Призначительныхдостиженияхвинтеллектуальном иречевом 

развитииэтидетигораздоменее успешнывмоторном 

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

социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

нарушается развитие социальных навыков, пониманияи учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они 

плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного»тоже являются особой формойаутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения,поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условияхкласса или индивидуально, могут 

стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. 

Взависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2(чаще) образовательной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 



выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерназадержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

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

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

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

Привсехтрудностях,ихаутизмнаименееглубок,онвыступаетуженекакзащитнаяустановка,

акаклежащиена поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и 

произвольноговзаимодействия.Этидетитожетревожны,дляниххарактернолегкоевозникновение

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,нуждаются впостоянной 

поддержке и ободрении. Стремясьполучить одобрение и защиту близких, дети становятся 

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

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

аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 

Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

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

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

со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и можетрегрессировать к 

уровню, характерному для детей второй группы. 

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

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и 

речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность 

винтеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

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

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

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

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

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

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 

свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 



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

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

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

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

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. 

Взависимостиотуровняинтеллектуальногоразвитияобучающиесяэтойгруппымогутосваи

ватьварианты8.2.или 8.1.образовательнойпрограммы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже 

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

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и сложных 

отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственнопродвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период 

младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь 

позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с 

миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической 

защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в 

школу ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и социальными навыками 

зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения 

и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлени тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другимипатологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть 

частьюкартины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе 

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

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 

связанные спроблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного 

развития.РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том 

случае, если проблемыаутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения его 

психическогоисоциальногоразвития.Посколькутолькосмягчениеаутистическихустановокребен

каивовлечение 

еговразвивающеевзаимодействиеоткрываетвозможностьиспользованиявкоррекционнойработе



методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Такимобразом,вследствиекрайнейнеоднородностисоставадетейсРАСдиапазонразличийвтребуе

момуровнеи 

содержанииихначальногошкольногообразованиядолженбытьмаксимальношироким,соответству

ющим возможностямипотребностямивсехтакихдетей:

 включатькакобразование,сопоставимоепоуровнюисрокам 

овладениясобразованиемнормально 

развивающихсясверстников,такивозможностьспециального(коррекционного) 

обучениянапротяжениивсегомладшегошкольноговозраста.Важноподчеркнуть,чтодляполучени

яначального образования 

даженаиболееблагополучныедетисРАСнуждаютсявспециальнойподдержке,гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясРАС. 

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясРАС. 

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. 

Кобщимпотребностямотносятся: 

 получениеспециальнойпомощисредствамиобразования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 необходимоиспользованиеспециальныхсредствобучения(втомчислеиспециали

зированныхкомпьютерных 

технологий),обеспечивающихреализацию"обходных"путейобучения; 

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

 следуетобеспечитьособуюпространственнуюивременнуюорганизациюобразов

ательнойсреды; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

Кособымобразовательнымпотребностям,характернымдляобучающихсясРАС,относят

ся: 

 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 

невербальнойинструкциикфронтальной;виспользованииформпохвалы,учитывающихособеннос

ти 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 учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, 

особенностей освоения "простого" и "сложного"; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 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 

установкуодноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость,а,показывая 

егосильные стороны и вызывая кнемусимпатиюсвоим 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 унего 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. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобщеобра

зовательнойпрограммы начального общего образования 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС НОО 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 еѐ социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 



В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с РАС 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 объѐму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающихся с РАС трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

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

опытом. 

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООдолжныотражать: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодин

у,российскийнароди историю России; 

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

органичном единстве природной исоциальной частей; 

3) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих

народов; 

4) развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобход

имомжизнеобеспечении; 

5) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвиваю

щемсямире; 

6) овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

7) владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодейст

вия; 

8) способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еевременно-

пространственнойорганизации; 

9) способностькосмыслениесоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоотв

етствующихвозрастуценностей и социальных ролей; 

10) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциа

льнозначимыхмотивов учебной деятельности; 

11) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхс

итуациях; 

12) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

13) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживания чувствам других людей; 



14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям. 

МетапредметныерезультатыосвоенияАООПНОО,включающиеосвоенныеобучающимис

яуниверсальныеучебные 

действия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечивающиеовладениеключевы

ми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП ООО, должны отражать: 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачирешениятиповыхучебн

ыхипрактическихзадач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) фомированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

4) освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающимися; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержаниюи объему 

художественных текстов,в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачамикоммуникации, составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

11) готовностьслушатьсобеседникаивступатьвдиалогиподдерживатьего;готовностьпр

изнаватьвозможность 

существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою,излагатьсвоемнение; 

12) умениедоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности;

осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтересовсторо

нисотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС предметные результаты отражают: 

Филология 

Русскийязык.Роднойязык: 

1) формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковог

оикультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формированиеинтересакизучениюродного(русского)языка; 

3) овладениепервоначальнымипредставлениямиоправилахречевогоэтикета; 

4) овладениеосновамиграмотногописьма; 

5) овладениеобучающимисякоммуникативно-

речевымиумениями,необходимымидлясовершенствованияих речевой практики; 

6) формированиепозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречика

кпоказателямобщей культурыигражданскойпозиции. 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературноечтение. 

1) пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры, 

средствасохраненияипередачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешностиобучения по всем учебным 

предметам; 

3) осознанное,правильное,плавноечтениевслухцелымисловамисиспользованием

некоторыхсредствустной выразительности речи; 

4) пониманиероличтения,использованиеразныхвидовчтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойком

петентности,общегоречевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

7) формированиепотребностивсистематическомчтении; 

Иностранныйязык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языкена основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 



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

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математикаиинформатика. Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознаниеиестествознание. Окружающий мир: 

1) сформированностьуважительногоотношениякРоссии,родномукраю,сво

ейсемье,истории,культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение,углублениеисистематизациязнанийопредметахиявленияхок

ружающегомира,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) усвоениепростейшихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждумиромж

ивойинеживойприроды,между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыковустанавливать и выявлять причинно-следственные 

связив окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми. 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики: 

1) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониман

иеихзначенияв выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщ

ества; 

3) формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадицио

нныхрелигиях,ихролив культуре, истории и современности России; 

4) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Искусство. 

Изобразительноеискусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека,его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) развитиеэстетическихчувств,умениявидетьипониматькрасивое,диффере

нцироватькрасивоеот 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличн



ыхвидаххудожественнойдеятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умениевосприниматьивыделятьвокружающеммире(каквприродном,таки

всоциальном)эстетически 

привлекательныеобъекты,выражатьпоотношениюкнимсобственноеэмоционально-

оценочноеотношение; 

5) овладениепрактическимиумениямисамовыражениясредствамиизобрази

тельногоискусства. 

Музыка: 

1) формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничело

века,еероливдуховно-нравственном развитии человека; 

2) формированиеэлементовмузыкальнойкультуры,интересакмузыкальном

уискусствуимузыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитиеэмоциональногоосознанного

 восприятиямузыки,какв

 процессеактивноймузыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формированиеэстетическихчувстввпроцессеслушаниямузыкальныхпро

изведенийразличныхжанров; 

5) использование музыкальныхобразовприсозданиитеатрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) формированиенавыковсамообслуживания,овладениенекоторымитехнол

огическимиприемамиручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формированиеуменийработатьсразнымивидамиматериалов (бумагой, 

тканями,пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты нарабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретениепервоначальныхнавыковсовместнойпродуктивнойдеятель

ности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактических

задач. 

Физическаякультура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятель

ность(режимдня,утренняязарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. Результатыосвоениякоррекционно-

развивающейобластиадаптированнойосновной общеобразовательнойпрограммы начального 



общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООПНОО обучающихся с 

РАС 

отражают:Коррекционныйкурс«Ритмика»:развитиечувстваритма,связидвиженийсмузыкой,двиг

ательнойактивности, 

координациидвижений,двигательныхуменийинавыков;формированиеумениядифференцироват

ьдвиженияпо степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями 

ктанцам,овладениеэлементамитанцев,танцами,способствующимиразвитиюизящныхдвижений,э

стетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Система оценки достижений обучающихся с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО.  

СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООобучающихсяс

РАС(далее-система 

оценки)представляетсобойодинизинструментовреализациитребованийФГОСНООобучающихс

ясОВЗк результатамосвоенияАООПНООинаправленанаобеспечениекачестваобразования, что 

предполагает 

вовлечѐнностьвоценочнуюдеятельностькакпедагогическихработников,такиобучающихсяиихро

дителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются отметка образовательных 

достижений обучающихся и отметка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

РАС; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 



учебных предметов и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеяте

льностиобразовательной 

организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с РАС. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно 

оцениватьэффективностьучебногопроцесса,работыучителяилиобразовательногоучреждения,си

стемыобразования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образованияобучающихся. 

Приопределенииподходовкосуществлениюоценки результатовцелесообразноопираться на 

следующие принципы: 

 дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальных

особенностейразвитияи особых образовательных потребностей обучающихся; 

 динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихиче

скогоисоциальногоразвития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениис

одержанияАООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достиженийобучающихся восвоении содержания 

АООП НОО школа ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с РАС 

перечень планируемых результатов. 

ВсоответствиистребованияФГОСНООобучающихсясРАСоценкеподлежатличностные,м

етапредметныеи предметныерезультаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

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

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 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 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Требованиякрезультатамразвитияжизненнойкомпетенциивключают: 

 развитиеуобучающегосясРАСвниманияиинтересакокружающимлюдям,устано

влениеэмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, формирование 

желания и возможности вступать в разнообразнуюкоммуникацию, 

получатьидаватьинформацию, делиться переживаниями, впечатлениямии оценками; 

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

 развитиежизненногоопытаобучающегося,совместноесовзрослымосмыслениеп

овседневныхситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и 

план действий; 

 развитиепозитивногоотношениякновизне,уменьшениетревогиинапряженности

принеожиданных изменениях в привычном ходе событий и адекватности в реакции на них; 

 формированиереальныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнон

еобходимом 

жизнеобеспечении,способностиобращатьсязапомощьюквзрослым,втомчисле,повопросаммедиц

инского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 

 овладениесоциально-бытовымиумениямивповседневнойжизни; 

 продвижениевовладениинавыкамикоммуникацииипринятымиформамисоциаль

ноговзаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или отказа); 

 помощьвосмысленииидифференциациикартинымиравеецелостной временно-

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности восприятия); 

 помощьвосмыслениисоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоотве

тствующихвозрасту ценностей и социальных ролей. 

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. Отметка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Отметка личностных 

достижений осуществляется в процессе проведениямониторинговыхпроцедур, 

содержаниекоторыхразработанообщеобразовательнойорганизациейс учетомтипологическихи 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

ДляоценкипродвиженияобучающегосясРАС 

вовладениисоциальными(жизненными)компетенциями применяется 

методэкспертнойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемне

нийгруппы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. 

Состав экспертной группы определяет общеобразовательная организация: педагогические 

работники (учителя, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, педагог- 

психолог, социальный педагог) и медицинский работник (медицинская сестра), которые 



хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Результатыанализапредставленывформеудобныхипонятныхвсемчленамэкспертнойгруппы 

условных единиц: 

0 баллов-нетфиксируемойдинамики; 

1 балл-минимальнаядинамика; 

2 балла-удовлетворительнаядинамика; 

3 балла-значительнаядинамика. 

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. 

ОсновнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяППк. Программа оценки 

включает: 

1) переченьличностныхрезультатов,имеющихсявтекстеФГОСНООобучающихсясОВ

З,которыевыступаютв 

качествекритериевоценкисоциальной(жизненной)компетенцииобучающихся. 

2) переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата. 

Критерий Параметрыоценки Индикаторы Условныеедин

ицы 

(баллы) 

Владениенавыками 

коммуникацииипринятыми 

ритуаламисоциального 

взаимодействия(тоесть 

самойформойповедения,его 

социальнымрисунком),в 

томчислесиспользованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков 

коммуникациисовз

рослыми 

способность инициироватьи 

поддерживать 

коммуникациюсовзрослыми 

 

способностьприменять 

адекватныеспособы 

поведениявразных ситуациях 

 

способность обращатьсяза 

помощью 

 

сформированность 

навыков 

коммуникациисо 

сверстниками 

способность инициироватьи 

поддерживать 

коммуникациюсо сверстниками 

 

способностьприменять 

адекватныеспособы поведения 

в разных ситуациях 

 

 



способность обращатьсяза 

помощью 

 

владениесредствам

и коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации 

согласноситуации 

 

адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способностьправильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласноситуации 

 

4) системубальнойоценкирезультатов; 

5) ИндивидуальныймониторингличностныхдостиженийобучающихсясРАС(Прил

ожение1); 

5) материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностныхрезультатов. 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов.  

ЛичностныерезультатывсоответствиистребованиямиФГОСначальногообщегообразован

ияобучающихсясОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

ЛичностныеУУД: 

1. Ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности. 

2. Способностьксамооценке;умениеоцениватьсвоиичужиепоступки. 

3. Урегулированиеповедениявсоответствииспознаннымиморальныминормамииэтн

ическимитребованиями. 

4. Познавательнаямотивацияучения. 

5. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовосвоения 

обучающимисяАООПНООслужит сформированность таких метапредметных действий как: 

 речевые,средикоторыхособоеместозанимаютнавыкиосознанногочтения

иработысинформацией; 

 коммуникативные,необходимыедляучебногосотрудничестваспедагогиче

скимиработникамии 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. 

РегулятивныеУУД: 

1. Умениеопределятьцельдеятельностинауроке. 

2. Умениеработатьпоплану. 



3. Умениеконтролироватьвыполнениезаданий 

ПознавательныеУУД: 

1. Умениеориентироватьсявучебнике. 

2. Умениесравниватьигруппироватьпредметы. 

3. Умениеизвлекатьинформациюизсюжетногорисунка. 

4. Умениепереводитьинформациюизодноговидавдругой(изрисункавсхему). 

5. Умениевычитыватьинформациюизтекстаисхемы. 

КоммуникативныеУУД: 

1. Умениеучаствоватьвдиалогенаурокеивжизненныхситуациях. 

2. Умениеотвечатьнавопросыучителя,товарищейпоклассу. 

3. Умениесоблюдатьпростейшиенормыречевогоэтикета:здороваться,прощаться,благо

дарить. 

4. Умениеслушатьипониматьречьдругих. 

5. Умениеучаствоватьвпаре. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешностивыполн

ения комплексныхзаданийна межпредметнойоснове. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с РАС содержанием 

каждой предметной области и характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достиженияв усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Оценку этой группы 

результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальныенавыкичтения,письмаисчета.Крометого, 

самаучебнаядеятельностьбудетпривычнойдляобучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. 

Во время обучения в 1-оми 1-ом дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу 

обучающихся,используятолькокачественнуюоценкусловеснаяхарактеристикарезультатовдейст

вий:«молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, потому что..»). 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 учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов, представленных в обязательнойчасти 



учебногопланаичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса.Поэтомуобъектом 

оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно- практические задачи. 

В целом отметка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется 

на принципахиндивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объѐму и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определѐнную роль 

встановлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Отметкадостиженияпредметныхрезультатовведѐтсякак: 

 в ходе внешней оценки (оценки, осуществляемой внешними по отношению к 

школе службами) с целью оценки эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 в ходе внутренней оценки (оценки, осуществляемой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией) с целью текущей, промежуточной и итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся наначальной ступени общего образования. 

Обучающиеся с РАС на ступени начального обучения имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущегоконтроля успеваемости, 

промежуточной(поитогамосвоенияАООПНОО) аттестации обучающихся с РАС включают: 

 особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучѐтом

особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

 привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычныхдл

яобучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствиевначалеработыэтапаобщейорганизациидеятельности; 

 адаптированиеинструкциисучѐтомособыхобразовательныхпотребностейиинди

видуальныхтрудностей обучающихся с РАС: 

1) упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлени

ю; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления еѐ на 

короткие смысловыеединицы, задающие поэтапность (пошаговость ) выполнения задания; 

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадоп

олнительнопрочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чѐткими смысловыми 

акцентами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учѐтом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающих с РАС (более 

крупный шрифт, чѐткое ограничение одного задания от другого, упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

5) при необходимости предоставления дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличениевременинавыполнениезаданий; 

7) возможность организации короткогоперерыва(10-15мин.) принарастании в 

поведении ребѐнкапроявлений утомления, истощения; 



8) недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагога,созданиесит

уаций,приводящихкэмоциональному травмированию ребѐнка. 

Отметкаличностныхрезультатов 

Личностные результаты включают 

овладениеобучающимисясоциальными(жизненными) 

компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеи 

развитиесоциальныхотношенийобучающихсявразличныхсредах.Отметка 

личностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценкупродвиженияобучающегосявовладен

иисоциальными 

(жизненными)компетенциями,которые,вконечномитоге,составляютосновуэтихрезультатов.Отм

еткаличностных достиженийосуществляетсявпроцессепроведениямониторинговых процедур, 

содержание которых разработанообщеобразовательнойорганизацией сучетомтипологическихи 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности какчувства гордости за своюРодину,народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация —знание основныхморальныхнорм и 

ориентация на ихвыполнение на основе понимания их социальнойнеобходимости;способность 

к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов моральногоповедения. 

Основноесодержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находитотражение в эмоционально- положительном отношении обучающегося к 

общеобразовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение 

умениямииновымикомпетенциями,характеручебногосотрудничествасучителемиодноклассника

ми— иориентациинаобразецповедения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину,знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культурыи традиций народов России и мира; 



развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированностисамооценки,включаяосознаниесвоихвозможностейвучении,с

пособности адекватно 

судитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении;умениявидетьсвоидостоинстваи недостатки, 

уважать себя и верить вуспех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний иумений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своихспособностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решениюморальных проблем на основе децентрации (координации 

различныхточекзрения на решение моральной 

дилеммы);способностикоценкесвоихпоступковидействийдругих людейс точкизрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 

общеобразовательной программе, является отметкаличностного прогрессаученика 

спомощьюпортфолио,способствующего формированию обучающихсяс РАС культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

ЛичностныеУУД: 

1. Ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности. 

2. Способностьксамооценке;умениеоцениватьсвоиичужиепоступки. 

3. Урегулированиеповедениявсоответствииспознаннымиморальныминормамииэт

ническимитребованиями. 

4. Познавательнаямотивацияучения. 

5. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося. Отметка метапредметных 

результатов 

Отметка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленнойзадачейи условиями еѐ 

реализации иискатьсредства еѐ осуществления; умениеконтролироватьи оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность вобучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационныхисточников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничатьспедагогоми сверстниками при решении учебных 

проблем,принимать насебя ответственность за результаты своихдействий. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчѐтосновныхкомпонентовобр



азовательногопроцесса 

— учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебногоплана. 

Основное содержание оценки метапредметныхрезультатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Отметка 

метапредметныхрезультатовпроводится входеразличных процедур таких, как решение задач 

творческого ипоисковогохарактера, учебное проектирование,комплексныеработы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

РегулятивныеУУД: 

1. Умениеопределятьцельдеятельностинауроке. 

2. Умениеработатьпоплану. 

3. Умениеконтролироватьвыполнениезаданий  

Познавательные УУД: 

1. Умениеориентироватьсявучебнике. 

2. Умениесравниватьигруппироватьпредметы. 

3. Умениеизвлекатьинформациюизсюжетногорисунка. 

4. Умениепереводитьинформациюизодноговидавдругой(изрисункавсхему). 

5. Умениевычитыватьинформациюизтекстаисхемы.  

Коммуникативные УУД: 

1. Умениеучаствоватьвдиалогенаурокеивжизненныхситуациях. 

2. Умениеотвечатьнавопросыучителя,товарищейпоклассу. 

3. Умениесоблюдатьпростейшиенормыречевогоэтикета:здороваться,прощаться,бла

годарить. 

4. Умениеслушатьипониматьречьдругих. 

5. Умениеучаствоватьвпаре. 

Вучебном году проводится диагностикасформированности 

УУД.Диагностическаяработавключаетвсебя задания на выявление планируемых результатов. 

Отметкапредметныхрезультатов 

Достижение предметныхрезультатовобеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтомуобъектомоценки предметныхрезультатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (РАС) решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи. 

Отметкадостиженияпредметныхрезультатовведѐтсякакв 

ходетекущегоипромежуточногооценивания,таки в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

ДляотслеживанияуровняосвоенияобучающимисяАООПиспользуетсястартовая,текущая

иитоговаядиагностики. Проводятся: 

 стартовые работы (сроки: вторая неделя сентября, цель: фиксирование удержанных 

обучающимися предметных и метапредметных результатов на начало учебного 

года); 

 стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самоотметка, наблюдения и др. (сроки: в течение 

года; цель: контроль освоения предметного материала); 

 итоговые работы: (сроки: декабрь, май; цель: контроль освоения предметного 

содержания за первое полугодие, предметного содержания и метапредметного 

содержания за учебный год). 

Формыконтроляиучѐтадостижений: 



 устныйопрос; 

 письменнаясамостоятельнаяработа; 

 диктантсграмматическимзаданием; 

 контрольноесписывание; 

 тестовыезадания; 

 практическаяработа; 

 контрольнаяработа; 

 комплекснаяработанамежпредметнойоснове; 

 проектнаяработаидр. 

Дляпроведенияпедагогическойдиагностикииспользуются: 

1. «Отметкаготовностипервоклассниковкобучениювшколе» 

2. «Отметкаобразовательныхдостиженийобучающихсявконце1,2,3,4классов» 

3. Проверочные и контрольныеработы, разработанныеавторским 

коллективомметодического объединения учителей начальныхклассовМБОУшкола №47 г.о. 

Самара. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки образовательных достижений 

обучающихся 2- 4классов. 

Промежуточнаяаттестацияподразделяетсяначетвертнуюпромежуточнуюаттестацию,котораяпр

оводитсяпокаждомуучебномупредмету,курсу,дисциплине,модулюпоитогамчетверти,атакжегод

овуюпромежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведенияпромежуточнойаттестацииопределяютсяобщеобразовательнойпрограммой.Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет 

собойрезультатчетвертнойаттестациивслучае,еслиучебныйпредмет,курс,дисциплина,модульос

ваивался обучающимся в сроки одной четверти, либо среднее арифметическое результатов 

четвертныхаттестаций в случае, если 

учебныйпредмет,курс,дисциплина,модульосваивалсяобучающимсявсрокиболееоднойчетверти.

Округление результата проводится в пользу обучающегося. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 

 контроляуровнядостиженияобучающимисярезультатов,предусмотренныхобще

образовательнойпрограммой; 

 проведенияобучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Результаты накопленной отметки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой отметки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися АООП является достижение предметных и 

метапредметных результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной 

работы, необходимых для продолжения образования. 

Основныминструментомоценкипредметныхрезультатовявляютсяитоговыеконтрольныер

аботыпорусскомуязыкуи математике, комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе отметка промежуточных предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (тесты, контрольныеработы, 



срезовыеконтрольныеработыидр.),направленныхнаопределениеуровня освоениятемы 

учащимися. 

Проводитсямониторингрезультатоввыполнениятрехитоговыхработ –

порусскомуязыку,литературномучтению,математике–намежпредметнойоснове. 

Вконцеучебногогодаврамкахпромежуточнойаттестациипроводятсяитоговыеконтрольны

еработыпоосновным предметам: русскому языку и математике. 

Системаконтроляиоценкипредметныхкомпетенций 

 

№п/ 

п 

Вид Сроки Содержание Критерии 

оценивания 

1 Стартовая 

работа 

2-янеделя сентября Определяет уровень знаний, 

необходимый для 

продолженияобучения,атакже

намечает«зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, 

организуеткоррекционнуюра

ботувзоне актуальных 

знаний. 

5-балльная система 

2 Проверочная, 

текущаярабо

та 

Проводитсяпосле 

изучения темы, 

раздела. 

Направлены на проверку 

пооперационного 

составадействия,которымнео

бходимоовладеть учащимся в 

рамках изучения 

определѐнной 

темы,раздела.Служитмеханиз

момуправления 

икоррекционнойработы с 

обучающимся. 

5-балльнаясистема 

3 Итоговая 

проверочная 

работа 

Декабрь, май. Включаетосновныетемыполу

годия,учебного года 

5-балльнаясистема 

4 Итоговая 

комплексная 

работа 

Май. Направленанаоценкусформир

ованности 

навыковосознанногочтения,у

менияработать с текстом, 

понимать и выполнять 

инструкции, используя 

знания по математике, 

русскому 

языкуиокружающемумиру. 

Уровень 

сформированности УУД 

по предметным областям 

 

Оценивание на ступени начального общего образования делится на безотметочное (1 

класс) и 5-балльная (2-4 класс).В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Не подлежат оцениванию: темп работыученика, его личностные качества, 



своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

др.).Впервомклассетекущиеконтрольныеработы не проводятся. 

В 1 классе используется отметка – словесная характеристика результатов действий. 

Оценивать можно любое действие обучающегося(особенно успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и др. 

Устныеответыоцениваютсяпоследующимкритериям:точность,полнота,самостоятельность;пись

менныеработы оцениваются критериальной шкалой: аккуратность, правильность, объѐм. 

Во 2-4 классах к оценке добавляется отметка – знак фиксации по 5-балльной системе. 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а 

решение полноценной задачи – оценки и отметки. За задачи, решѐнные при изучении новой 

темы, отметка ставится только по желанию ученика. За выполнение проверочной 

(контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам. 

При текущей аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания: 

пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах-«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Втекущейоценочнойдеятельности: 

 отметки, свидетельствующая об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале – балл «3»-«2»; 

 отметки, свидетельствующие об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов – «4», «5». 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачѐтная система 

(«зачѐт», «незачѐт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии 

в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 

типов. При изучении факультативных курсов, предметов по выбору и иных курсов на изучение 

которых отводится 34 и менее часов в год, применяетсязачѐтная(«зачѐт»,«незачѐт») 

системаоцениваниякакотметкаусвоенияучебного материала,если иной 

системыоцениваниянепредусмотренорабочейпрограммойкурса. 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всехустановлены 

общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, 

письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Оценивание первоклассников осуществляется в форме словесных качественных оценок 

на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ в соответствиис критериями. Использование данных форм оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства образования и науки 

РФ от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В 

течение 1-ого года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только 

пропуски уроков. 

Успешностьусвоенияпрограммпервоклассникамихарактеризуетсякачественнойоценкой



достижений,включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Начиная со 2 класса текущая отметка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в 

соответствии с оценочной шкалой). В АСУ РСО выставляются отметки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за практические работы, полные 

устныеответы,выразительноечтение. 

При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. Данные 

критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов 

работ. 

Отметка”5”ставится,еслиобучающийсяобнаруживает: 

 знание,понимание,глубинуусвоенияобучающимсявсегообъѐмапрограммногом

атериала; 

 умение выделятьглавныеположениявизученномматериале,наосновании 

фактовипримеровобобщать,делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка”4”ставится,еслиобучающийсяобнаруживает: 

 знаниевсегоизученногопрограммногоматериала; 

 умение 

выделятьглавныеположениявизученномматериале,наоснованиифактовипримеровобобщать,дел

ать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике; 

 незначительные (негрубые) ошибки при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

 речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка”3”ставится,еслиобучающийсяобнаруживает: 

 знаниеиусвоениематериаланауровнеминимальныхтребований 

программы,затрудненияпри самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи учителя; 

 умениеработатьнауровневоспроизведения,затрудненияприответахнавидоизмен

ѐнныевопросы; 

 наличиегрубыхошибок,несколькихнегрубыхпривоспроизведенииизученногом

атериала,незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка"2"ставится,еслиобучающийсяобнаруживает: 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представленийоб изученном материале; 

 отсутствиеуменийработатьнауровневоспроизведения,затрудненияприответахн

астандартныевопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 



Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области 

обеспечивают обучающимся эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику 

нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Итоговаяотметка выпускникаиеѐиспользованиеприпереходе 

отначальногокосновномуобщему образованию. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с РАС в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Методыконтроляиоценкизнанийиучебныхдостиженийобучающихся 

Методы Задачи Отметка 

Предварительныйконтроль 

Наблюдение, 

письменныеи 

графическиеработ

ы, 

диктанты,сочинен

ия, решенияи 

составлениязадач 

Установление 

исходного уровня 

разныхсторонличностиу

чащегосяи, прежде 

всего, исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь – 

индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

- высокийуровеньготовностикучебнойдеятел

ьности; 

- среднейуровеньготовностикучебнойдеятельн

ости; 

- низкийуровеньготовностикучебнойдеятельно

сти 

Текущий(тематический)контроль 



 

 продуктивностиу

чебноготруда 

 

Итоговыйконтроль 

Наблюдение,устны

й 

опрос,портфолио, 

творческиеработы 

Систематизация 

и обобщения 

учебногоматериала. 

Отметкаскладываетсяиз: 

1.

 Индивидуальногонаблюдениязарабо

той обучающегося:вниманиеприобъяснении материала, 

активностьитворческийподходк

 работенауроке, 

отношениекизучениютогоилииногоматериала

икучебе вцеломит.д. 

2.Показателяполнотыиглубиныусвоенияматер

иала, уменияприменятьполученные знания

 впрактической 

деятельностиинестандартныхситуациях. 

Отметкаобъявляетсяродителям. 

 

Требованиякосновнымпредметным результатам: 

выполнение«итоговых»предметныхтестовиконтрольныхработ на уровне компенсированных 

возможностей обучающегося; грамотная письменная речь на уровне компенсированных 

возможностей обучающегося; умение строить высказывания в определенном стиле, в 

соответствии с изученными орфографическимиипунктуационными 

нормами;владениенавыками устногосчетанауровнекомпенсированных 

возможностейобучающегося;знаниеправилиумениеприменятьправила;умениеработатьсразличн

Наблюдени

е,устный опрос,

 практич

еские работы,   работа в тетрадях на печатной основе, дидактические карточки,   средства ИКТ,  портфолио, творческие работы 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактическогопроцесса

,выявление 

динамикипоследнего,со

поставления реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

запроектированными; 

стимулирования 

учебного труда 

обучающихся; 

выявление 

своевременного 

определения пробелов в 

усвоении материала с 

цельюповышени

яобщей 

Отметкаскладываетсяиз: 

1. Индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимание при объяснении 

материала, активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к изучению того или 

иного материала и к учебе в целом ит.д. 

2. Показателя полноты и глубины 

усвоения тематического материала, умения 

применять полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных ситуациях, который 

оценивается по общепринятой 

пятибалльнойоценке. 



ымикартами.  

Требования к основным и метапредметным результатам: 

Универсальные учебные умения: умение работать со справочной и дополнительной 

литературой (с наименьшей помощьюпедагога);умение находитьмежпредметные связи; умение 

связно, повозможностиосмысленно, осмысленно и творчески пересказывать содержание 

изученного материала; умение осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и 

достигать их; умение самостоятельно организовывать свою работу на уроке; умение 

самостоятельно выполнять действия по алгоритму; умение формулировать разноуровневые 

вопросы; умение графически оформлять изучаемый материал; умение составлять свой текст на 

основе изученного материала; умение аргументировать свою точку зрения на основе 

изученного материала; умение грамотно оформлять задания в тетради; умение выражать свои 

мысли устно и письменно. 

Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное 

запоминание по тексту и на слух; умение самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи; умение самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 

характеристики. 

Требованиякрезультатамличностногоразвития 

Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебномупроцессу; начитанность; устойчивый интерес к истории изучаемых 

предметов. 

Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества 

(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника, 

умение грамотно отстаивать свою точкузрения); умение дружить, умение и желание помогать 

одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно 

общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий язык. 

Волевые идеятельностные характеристики:ответственностьпри выполнении 

самостоятельныхзаданий;прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 

целеустремленность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при 

столкновении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и 

организовывать свое время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

Индивидуальноеразвитие:умениеосознаватьсвоииндивидуальныеособенностидлядаль

нейшегоихразвития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном 

звене должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной 

деятельности: достаточный уровень овладения учебными навыками и действиями; развитие 

познавательной сферы должно соответствовать индивидуальным возможностям учащегося, 

адекватному возрастным нормам; достаточно развитое мышление и уровень 

интеллектуального развития, нормальный уровень учебной мотивации, сформированные 

учебно-познавательные мотивы; достаточно сформированный контроль и самоконтроль; 

положительная самоотметка. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы ориентирует 

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; 



обеспечивает 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; 

предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку достижений обучающихся 

с РАС, освоивших АООП НОО. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Федеральныерабочиепрограммыучебныхпредметов. 

Русский язык. Пояснительнаязаписка. 

Федеральнаярабочаяпрограммапопредмету 

"Русскийязык"обучающихсясрасстройствамиаутистическогоспектра (вариант 8.2) составлена 

на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: 

становленииосновгражданскойидентичностиимировоззрения;формированииосновуменияучить

сяиспособностик организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающихся на начальном уровне образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию 

речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному 

осмысленному высказыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого раздела 

русского языка обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

овладевают коммуникативнымиумениямиинавыками.Представленияо 

связиязыкаскультуройнародаосваиваютсяпрактическим путѐм. 

ПрограммаразработанасучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясРАС

,врезультатеееосвоенияу обучающихся формируются навыки самоорганизации, планирования 

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

внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные представления, 

развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладениерусскимязыкомстимулируетречевое,эмоциональное,когнитивноеразвитиеобу

чающихсясРАС, содействует их социализации. 

Содержаниеобучения. 

1. Видыречевойдеятельности. 

Слушание.Осознаниецелииситуацииустногообщения.Адекватноевосприятиезвучащейре

чи.Пониманиенаслух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

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

эффективного решения 

коммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Практическоеовла

дениеустными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). 

Овладениенормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(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,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформац

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

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, 

письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправилами.Письменноеизложениесодержанияп

рослушанногои прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной 

обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучениеграмоте. 

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. Различениегласныхисогласныхзвуков, 

гласныхударныхибезударных,согласныхтвѐрдыхимягких,звонкихи глухих. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги.Определениеместа

ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами.Буквыгласныхкакпоказательтвѐрдости-

мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающуюгласн

ыйзвук). Плавноеслоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографич

ескоечтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо.Усвоениегигиеническихтребованийприписьме.Развитиемелкоймоторикипальце

висвободыдвиженияруки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. 

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

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательностиправильногосписываниятекста. 

Проверканаписанногоприпомощисличениястекстомобразоми послогового чтения написанных 

слов. 

Правильноеоформлениенаписанныхпредложений(большаябуквавначалепредложения,то

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



Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакаперен

оса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблю

дениенадзначением слова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпоря

дка.Интонацияв предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография.Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: 

раздельноенаписаниеслов;обозначение гласныхпослешипящих(ча-ща,чу-щу, жи-

ши);прописная(заглавная)буквав начале предложения, вименахсобственных;перенос 

словпослогам без стечения согласных;знакипрепинания вконце предложения. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанного 

текстаприсамостоятельномчтениивслухиприегопрослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематическийкурс. 

Фонетикаиорфоэпия.Гласные 

исогласныезвуки,различениегласныхисогласныхзвуков.Мягкиеитвердыесогласные звуки, 

различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости 

- мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласныхзвуков. Деление словна 

слоги.Определение качественной характеристикизвука:гласный -согласный;гласный ударный - 

безударный; согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспособомо

бозначениязвуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости 

согласныхзвуков.Функциябукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкости 

предшествующегосогласногозвука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипа"стол","конь"

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

Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса,а

бзаца. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. Знание 

алфавита:правильноеназваниебукв, знаниеих 

последовательности.Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами

:умениенайтислово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение 

расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Составслова(морфемика).Общеепонятиеочастяхслова:корне,приставке,суффиксе,оконча

нии.Выделениевсловах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Корень,общеепонятиеокорнеслова.Однокоренныеслова,овладениепонятием"родственны



е(однокоренные)слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - 

лесной). Различение однокоренныхслов и различныхформ одного и того же слова. 

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

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Разборсловапосоставу. 

Морфология.Общиесведенияочастяхречи:имясуществительное,имяприлагательное,мест

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

Имясуществительное.Егозначениеиупотреблениевречи.Вопросы,различениеимѐнсущест

вительных,отвечающих навопросы"кто?"и"что?". 

Умениеопознаватьименасобственные. 

Родсуществительных:мужской,женский,средний.Различениеимѐнсуществительныхмуж

ского,женскогоисреднего рода. 

Изменениеименсуществительныхпочислам. 

Изменениеименсуществительныхпопадежамвединственномчисле(склонение).1,2,3-

есклонение,определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонениеименсуществительныхвомножественномчисле. Морфологический разбор 

имѐн существительных. 

Имяприлагательное.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы. 

Изменениеименприлагательныхпородам,числами падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение.Общеепредставлениеоместоимении.Личныеместоимения,значениеиупотр

еблениевречи.Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

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

у него, с ней, о нем). 

Глагол.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Общеепонятиеонеопределеннойформ

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

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

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

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

Морфологическийразборглаголов. 

Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов:образо

ваниепадежныхформимѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значенияспомощьютолковогословаря. 

Представлениеободнозначныхимногозначныхсловах,опрямомипереносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные 

междусобойпосмыслу(безпредлогаиспредлогом);составитьпредложениесизученнымиграммати

ческимиформами и распространить предложение. 

Предложенияпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительныеипобудительные;

поэмоциональнойокраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 



голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главныечленыпредложения:подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения

(безразделениянавиды). Нахождение главныхчленовпредложения. Различение главныхи 

второстепенныхчленовпредложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложениясоднороднымичленамиссоюзамии(безперечисления),а,ноибезсоюзов.Испо

льзованиеинтонации перечислениявпредложенияхсоднороднымичленами, запятая 

приперечислении. Умениесоставитьпредложенияс однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и 

сложныхпредложений.Запятаявсложныхпредложениях.Умениесоставитьсложное 

предложениеипоставитьзапятую перед союзами и, а, но. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости.Использованиеорфо

графическогословаря. Применение правил правописания: 

сочетанияжи-ши,ча-ща,чу-щувположенииподударением; сочетания чк-чн, чт, щн; 

переносслов; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; непроизносимые согласные; 

непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечнеслов); гласные 

и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительныеъиь; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных(ночь,нож,рожь,мышь); 

безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-

ий,-ья,-ье,-ия,-ов,-ин); безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; не с глаголами; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственного 

числа(пишешь,учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие речи. 

Осознаниеситуацииобщения,эмоциональноеосмыслениепроисходящихсобытий:скакойцелью,с

кемигде происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения.Овл

адениенормамиречевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладениекраткимииполнымиответаминавопросы.Составлениевопросовустноиписьмен

но.Составлениедиалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопределѐннуютем

усиспользованиемразных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 



Текст. 

Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста.Последовательностьп

редложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректирование 

порядкапредложенийичастейтекста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректирование 

заданныхтекстовсучѐтомточности,правильности,богатстваи выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятиеобизложенииисочинении.Изложениеподруководствомпедагогическогоработник

а,поготовомуи коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыпопредмету"Русскийяз

ык"дляобучающихсяс РАС на уровне начального общего образования должны отражать: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческогообщения,осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской

Федерации,языка межнационального общения; 

практическоеовладениеязыкомкаксредствомобщения(вусловияхпредметно-

практической,учебнойиразличных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

сформированностьпозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречи,стремле

ниякулучшениюкачества собственной речи; 

овладениеорфографическимизнаниямииумениями,каллиграфическиминавыками. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" 

для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС 

начального общего образования за исключением таких, 

формированиекоторыхявляетсядлительнымисложнымпроцессомвсвязисособенностямиразвити

яобучающихсяс РАС, а именно: 

готовностислушатьсобеседникаивестидиалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь 

свою;излагатьсвоемнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий;определенияобщ

ейцелиипутейее достижения; 

умениядоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету"Русскийязык"дляобуча

ющихсясРАСдолжны отражать динамику: 

пониманияпричинимотивовэмоциональныхпроявлений,поступков,поведениядругихлюд

ей; принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

освоениянавыковкоммуникацииисоциальноговзаимодействия; 



развитиянавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхситуацияхвзаим

одействия; способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;овладенияначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющейсясреде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствамидлявключениявповседневныешкольныеибытовыедела,навыкамикоммуникации,вто

мчисле устной,в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Литературное чтение. Пояснительнаязаписка. 

Федеральнаярабочаяпрограммапопредмету"Литературноечтение"дляобучающихсясРАС

науровненачального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Предмет"Литературноечтение"вначальнойшколеявляетсяоднимизведущихдлявсехобуча

ющихся,втомчислеи для обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать 

письменную речь является необходимой базой не 

толькодляизучениявдальнейшемвсехучебныхдисциплин,ноидляуспешнойсоциализацииличнос

ти всовременном социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное чтение" стимулирует 

речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что способствует развитию навыков 

социальной коммуникации у обучающихся с РАС, 

несформированностькоторыхявляетсяоднойизсамыхпроблемныхсторонпсихическогоразвития 

уданнойкатегории обучающихся. 

Курс 

"Литературногочтения"дляобучающихсяповарианту8.2начинаетсяпослеизученияинтегрирован

ногокурса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский язык" и "Литературное чтение" 

изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области учебного плана, учебные 

предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: тенденция к 

механическому,неосмысленномувоспроизведениюотдельныхслов,предложений,текстов;невозм

ожностьпонимать чувства, эмоции других людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, 

отсутствие понимания шуток и обмана. 

Поэтомуивцелях,ивхарактеристикеосваиваемогопредметанеобходимоподчеркнутьважно

стьформирования осмысленныхнавыковчтенияиписьма,осмысленногоотношенияк 

учебникамидидактическимматериалам,кпроцессу обучения в целом. Это задает особую логику 

и последовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС и 

требует применения специальных обучающих методов и пособий. 

При изучении обучающимися с РАС предмета "Литературное чтение" требуется 

проведение специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, 

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

прорабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС этого вида 

литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо 

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

соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция 

обучающегося могут быть изложены кратко, требования к объему не 



должныпредъявляться.Наурокахнеобходимоуделятьвниманиеформированиюпредставленийосе

беиокружающих,о 

чувствахдругихлюдей,пониманиискрытыхмотивовпоступковлитературныхперсонажей. 

Содержаниеобучения. 

1. Видыречевойичитательскойдеятельности. 

Аудирование(слушание).Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника,чт

ениеразличныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами 

вслух(скоростьчтениявсоответствиисиндивидуальнымтемпомчтения),постепенноеувеличениес

коростичтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпообъѐмуи

жанрупроизведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работасразнымивидамитекста. 

Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художественный,учебный,научно- популярный, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений.Прогнозированиесод

ержаниякнигипоеѐ названию и оформлению. 

Самостоятельноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьср

азнымивидами информации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы,выступатьпотеме,слушат

ьвыступления одноклассников,дополнятьответыпоходубеседы,используятекст. 

Привлечениесправочныхииллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства. 

Книгакакисточникнеобходимыхзнаний.Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.Вид

ыинформациивкниге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). 

Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Алфавитныйкаталог.Самостоятельноепользованиесоответствующимивозрастусловарямииспра

вочнойлитературой. Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощьюпедагогическогоработника). Осознаниетого, 

чтофольклорестьвыражениеобщечеловеческихнравственных правил и отношений. 

Пониманиенравственногосодержанияпрочитанного,осознаниемотивацииповедениягеро



ев,анализпоступковгероевс точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельноевоспроизведениетекстасиспользованиемвыразительныхсредствязыка:п

оследовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристикагерояпроизведения.Нахождениевтекстесловивыражений, 

характеризующихгерояисобытие.Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогииили по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских ремарок, имѐн 

героев. 

Характеристикагерояпроизведения.Портрет,характергероя,выраженныечерезпоступкии

речь. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйикратки

й(передачаосновных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составлениепланаввиденазывныхпредложенийизтекста,ввидевопросов,ввидесамостоятельносф

ормулированного высказывания. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристикагерояпро

изведения(отборслов, выражений в тексте, позволяющихсоставить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации).Делениетекстаначасти.Определениемикротем.Ключевыеилиопорныеслова.Воспр

оизведениетекстас опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение(культураречевогообщения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и 

самостоятельнозадаватьвопросыпотексту;выслушивать,неперебивая,собеседникаиввежливойф

ормевысказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). 

Использованиенормречевогоэтикетавусловияхвнеучебногообщения. 

Работасословом(распознаниепрямогоипереносногозначенияслов,ихмногозначности),по

полнениеактивного словарного запаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказываниенеболь

шогообъѐмасопоройна авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 



произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана 

собственноговысказывания.Отборииспользованиевыразительныхсредствязыка(синоним

ы,антонимы,сравнение)с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

4. Письмо(культураписьменнойречи). 

Нормыписьменнойречи:соответствиесодержаниязаголовку(отражениетемы,местадейств

ия,характеровгероев), 

использованиевыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнение) вмини-

сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

5. Кругдетскогочтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическая,научно-

популярная,справочно-энциклопедическая литература; 

детскиепериодическиеиздания(повыбору). 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,природе,

детях,братьяхнаших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

6. Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение). 

Нахождениевтексте,определениезначениявхудожественнойречи(спомощьюпедагогичес

когоработника)средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,автор(рассказчик),

сюжет,тема;герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическаяистихотворнаяречь:узнавание,различение,выделениеособенностейстихотв

орногопроизведения(ритм, рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровоеразнообразиепроизведений. 

Малыефольклорныеформы(колыбельныепесни,потешки,пословицыи поговорки, загадки) - 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныеособенностисказок:лексика,п

остроение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ,стихотворение,басня-

общеепредставлениеожанре,особенностяхпостроенияивыразительныхсредствах. 

7. Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий:соблюдениеэтапностиввыполнениидействий);изложениесэлементамисочинения,созда

ниесобственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 



личного опыта. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыпопредмету"Литератур

ноечтение"для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны 

отражать: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческогообщения,осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской

Федерации,языка межнационального общения; 

практическоеовладениеязыкомкаксредствомобщения(вусловияхпредметно-

практической,учебнойиразличных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

сформированностьпозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречи,стремления 

кулучшениюкачества собственной речи; 

сформированностьинтересакчтениюдоступныхлитературныхпроизведений,наличиеполо

жительногочитательского опыта и личных читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной 

структурыречи)ипросебя;владениеэлементарнымиприемамианализаиинтерпретациитекста,пон

иманиесмысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

овладениеразличнымивидамичтения(ознакомительное,изучающее,выборочное,поисково

е). 

Метапредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету"Литературноечтен

ие"дляобучающихсясРАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС 

начального общего образования за исключением: готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

готовностипризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждого

иметьсвою; 

излагатьсвоемнениеиаргументировать 

своюточкузренияиоценкусобытий;определенияобщейцелиипутейее достижения; 

умениядоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету"Литературноечтение"дл

яобучающихсясРАС должны отражать динамику: 

пониманияпричинимотивовэмоциональныхпроявлений,поступков,поведениядругихлюд

ей; принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

овладениянавыкамикоммуникацииисоциальноговзаимодействия; 

развитиянавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхситуацияхвзаим

одействия; способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятиясоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

овладенияначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющейсясреде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 



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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствамидлявключениявповседневныешкольныеибытовыедела,навыкамикоммуникации,вто

мчисле устной,в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Окружающий мир. Пояснительнаязаписка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся 

сРАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Спецификапредмета"Окружающиймир"состоитвтом,чтоон,имеяярковыраженныйинтегр

ативныйхарактер, 

соединяетвравноймереприродоведческие,обществоведческие,историческиезнанияидаѐт

обучающемусясРАС материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" - 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления обучающимся 

личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет обучающимся с 

РАС широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на 

различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной 

предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальныхценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; формируется 

уважительное отношение к семье, населѐнному пункту, региону, в котором они проживают, к 

России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая культура и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; развивается наглядно-

образное, вербально-логическое мышление. 

Содержаниеобучения. 

1. Человекиприрода. 

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

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

сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 



Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐздыипланеты. Солнце -ближайшая кнам звезда, источниксветаитепладля 

всегоживогонаЗемле. Земля -планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,еѐсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдениезапо

годойсвоегокрая. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух-

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека.Охрана,бережно

е использованиевоздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, ихразнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, ихразнообразие. Условия, необходимыедля жизниживотных(воздух, вода, 

тепло, пища).Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм- единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2-3 примера на основе наблюдений). 



Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек-частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическое 

иэстетическоезначениеприродывжизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

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

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

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

2. Человекиобщество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 

всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события вистории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

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

педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 



Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводныйтранс

порт.Правилапользования транспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет. 

НашаРодина-Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

смысловоесодержаниепонятий«Родина»,«Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору). 

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

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

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правилабезопаснойжизни. 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 



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

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

здоровья. Личная ответственностькаждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

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

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Правилобезопасногоповедениявобщественныхместах.Правилавзаимодействияснезнако

мымилюдьми.Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей-

нравственныйдолгкаждогочеловека. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Окружающий мир» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

сформированностьчувствагордостизанациональныесвершения,открытия,победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 

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

обучающегося). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий 

мир"для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС 

начального общего образования за исключением: готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

готовностипризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждого

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

определенияобщейцелиипутейеедостижения; 

умениядоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпопредмету"Окружающиймир"дляо

бучающихсясРАС должны отражать динамику: 

пониманияпричинимотивовэмоциональныхпроявлений,поступков,поведения 

другихлюдей; принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

овладениянавыкамикоммуникацииисоциальноговзаимодействия; 

развитиянавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхситуациях 

взаимодействия; способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;овладенияначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющейсясреде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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



разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Математика. Пояснительная записка 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 1. Освоение начальных 

математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 2. Формирование функциональной математической 

грамотности младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 3. Обеспечение математического развития младшего школьника 

— формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 4. Становление учебно-

познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших 

качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни.  

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с РАС 

определяют специфику изучения предмета. Трудные для усвоения темы детализируются, а 

учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и 

автоматизации навыков широко используются различные смысловые и визуальные опоры, 

увеличивается объем заданий на закрепление. Большое внимание уделяется практической 

работе и предметно-практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, 

письменных приемов вычислений и т.д.  

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформировать 

дефицитарные математические представления, общие учебные умения и способы деятельности 

для освоения программного материала. Отбор содержания учебного материала основан на 

принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложности. Использование на уроках 

различных видов помощи способствует более прочному закреплению материала и 

постепенному переходу к продуктивной самостоятельной деятельности.  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, 



схема). В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. В федеральном учебном плане на 

изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 812 

часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, в 1 дополнительном классе — 170 часов, во 2 классе — 

170 часов, 3 классе — 170 часов, 4 классе — 170 часов. 

Содержаниеобучения. 

Числаивеличины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметическиедействия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия 

с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на...» и 

«больше (меньше) в...». 

Работастекстовымизадачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащиеотношения«боль

ше(меньше)на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы: движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном 

прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представлениетекстазадачи(краткаязапись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачинанахождениедолицелого и целого по его доле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 



– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.).Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. 

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

Геометрическиевеличины 

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

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

квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

Обучающийся с РАС младшего школьного возраста достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной деятельности, 

темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). Планируемые 

результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, 

отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают 

отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий 

и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, 

что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В результате изучения предмета «Математика» в 

начальной школе у обучающегося с РАС будут сформированы следующие личностные 

результаты: осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; применять правила 

совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать 

свой вклад в общий результат; осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям;работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К концу обучения в начальной школе у 

обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. Универсальные 

познавательные учебные действия: Базовые логические действия: устанавливать связи и 

зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; 



протяжѐнность); устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном 

материале, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного 

правила); применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; приобретать практические графические и 

измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; использовать 

элементарные знаково-символические средств для организации своих познавательных 

процессов (использование знаково-символических средств при образовании чисел, овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); осмысленно читать тексты математических 

задач (уточнять лексическое значение слов, определять структуру задачи, находить опорные 

слова, выделять и объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде схемы, арифметической записи. Базовые 

исследовательские действия: проявлять способность ориентироваться в учебном материале 

разных разделов курса математики; понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). Работа с информацией: находить и использовать для решения учебных 

задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание единиц 

измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что одна и та 

же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме 

в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, выраженные в разных 

мерах и т.д.); принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. Универсальные коммуникативные учебные действия: слушать 

собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его; использовать 

адекватно речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; уметь работать в паре, в подгруппе; с помощью 

педагога строить логическое рассуждение; после совместного анализа использовать текст 

задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ с 

использованием изученной терминологии (при необходимости с опорой на визуализацию и 

речевые шаблоны); в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; создавать в соответствии с учебной 

задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным после совместного анализа. Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация: выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации 

учебной деятельности; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 



условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 

свои действия с алгоритмом; выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения.  

Самоконтроль: исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; выбирать и 

при необходимости корректировать способы действий.  

Самооценка: предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос 

педагогу, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные 

схемы) давать им качественную характеристику. Совместная деятельность: принимать правила 

совместной деятельности при работе в парах, группах, составленные учителем или 

самостоятельно; участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы; осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать 

множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначные 

соответствия; читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; знать состав 

числа от 2 – 10; читать и записывать числа от 11 – 20; пересчитывать различные объекты, 

устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданное число; выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 

(устно и письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры); называть и 

различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы);решать текстовые задачи в 

одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и вопрос (с опорой на алгоритм 

и/или схему); сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); знать и использовать единицу длины — сантиметр; 

измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием 

алгоритма);различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; устанавливать 

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

устанавливать и соотносить между собой временные отношения: вчера/сегодня/завтра, 

раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги; различать пространственные термины; группировать объекты по заданному 

признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы 

по заданному основанию.  

2 КЛАСС К концу обучения во втором классе обучающийся научится: читать, 

записывать, упорядочивать числа в пределах 100; сравнивать изученные числа и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с 

использованием опорных таблиц); устанавливать и соблюдать порядок при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100 (при необходимости с использованием опорных таблиц);выполнять 



арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и письменно (при 

необходимости с использованием алгоритма); умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; называть и различать компоненты действий умножения 

(множители, произведение); деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на 

терминологические таблицы); применять переместительное и сочетательное свойство 

сложения, переместительное свойство умножения;находить неизвестный компонент сложения, 

вычитания; знать и применять алгоритм записи уравнения; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), объема (литр), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

преобразовывать одни единицы данных величин в другие (при необходимости с 

использованием опорных таблиц); определять с помощью измерительных инструментов длину; 

определять время с помощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять 

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

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

задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая 

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

арифметического действия/действий, записывать ответ; формулировать обратную задачу и 

использовать ее для проверки решения данной (при направляющей помощи учителя); 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; на бумаге в клетку изображать 

ломаную, многоугольник;чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

использовать для выполнения построений линейку, угольник; выполнять измерение длин 

реальных объектов с помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх 

звеньев; находить периметр прямоугольника (квадрата); распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые 

логические рассуждения и делать выводы (при направляющей помощи учителя);находить 

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

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при направляющей 

помощи учителя); представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); сравнивать 

группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающем мире; подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; составлять 

(дополнять) текстовую задачу; проверять правильность вычислений.  

3 КЛАСС К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; заменять трехзначное число 

суммой разрядных слагаемых; находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз (в пределах 1000); выполнять арифметические действия: сложение 

и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно) с опорой на алгоритм; выполнять 

действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; выполнять деление с 

остатком с опорой на правило; устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием 

смысловой опоры); использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 



решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на алгоритм); 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать при выполнении 

практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

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

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

необходимости с использованием таблиц величин); определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время;выполнять прикидку 

и оценку результата измерений; определять продолжительность события (с направляющей 

помощью учителя); сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с 

использованием таблиц величин); называть, находить после совместного анализа долю 

величины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные долями; знать и 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; выполнять сложение и 

вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

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

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); конструировать 

прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм;распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; классифицировать объекты по одному-двум 

признакам;извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); структурировать информацию: 

заполнять простейшие таблицы по образцу; составлять план выполнения учебного задания и 

следовать ему; выполнять действия по алгоритму; сравнивать математические объекты 

(находить общее, различное, уникальное); выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить число большее/меньшее 

данного числа на заданное число, в заданное число раз (при необходимости с использованием 

таблицы разрядных единиц); выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); 

деление с остатком — письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); вычислять значение 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами; использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий (при необходимости с опорой на таблицу свойств 

арифметических действий);выполнять прикидку результата вычислений после совместного 

анализа; осуществлять проверку полученного результата по критериям: соответствие 

правилу/алгоритму; находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с 



направляющей помощью учителя); находить неизвестный компонент арифметического 

действия; использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц 

величин);использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду) (при необходимости с использованием таблиц величин);использовать при 

решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объѐмом работы 

(при необходимости с опорой на визуальную поддержку/формулы); определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении); определять с помощью измерительных сосудов вместимость с направляющей 

помощью педагога; решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин (при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при 

решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, 

оценивать полученный результат по критерию: соответствие условию; решать практические 

задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), использовать подходящие способы 

проверки, используя образец; различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с направляющей 

помощью учителя; различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения; формулировать утверждение (вывод) после 

совместного анализа, строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 

шаблонов изученных связок; классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; извлекать и использовать для выполнения заданий и 

решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, объявление); заполнять 

данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при направляющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; выбирать 

рациональное решение после совместного анализа; составлять схему текстовой задачи, 

используя заученные шаблоны; числовое выражение; конструировать ход решения 

математической задачи; находить все верные решения задачи из предложенных после 

совместного анализа. 

Изобразительноеискусство 

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

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

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



природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

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

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Пред- ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

т. д.Приѐмы работы с раз- личными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

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

выраженные средствамирисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:общие и 

характерные черты. 

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

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятиео синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни,хороводы;былины,сказания,сказки).Образчеловека 

втрадиционнойкультуре.Представлениянародаомужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбукаискусства 

(обучениеосновамхудожественнойграмоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

Рольконтраста вкомпозиции:низкоеивысокое, большоеималенькое, тонкоеитолстое, тѐмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.Основныеисоставныецвета.Тѐплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Рольбелойич

ѐрнойкрасоквэмоциональном звучании и выразительности образа.Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмныхкомпозиций. 



Музыка 

Музыкавжизничеловека. Истокивозникновения музыки. Рождение 

музыкикакестественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жан- ровистилей. 

Песня,танец,маршиихразновидности.Песенность,танцевальность,маршевость.Опера,балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

динамика, тембр, лад и др.). 

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

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

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

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художест венных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и -трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

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

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

радио-и- телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

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

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфоничес- кий, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разныхстран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

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

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Земля — наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 



Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных худо- 

жественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

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

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

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изоб- разительного искусства с 

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

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

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Технология 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции(знания,уменияиспособыдеятельнос

ти).Основыкультурытруда, 

самообслуживанияТрудоваядеятельностьиеѐзначениевжизничеловека.Рукотворныймиркакрезу

льтаттруда 

человека;разнообразиепредметоврукотворногомира(архитектура,техника,предметыбытаидекор

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

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

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

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалови 

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

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

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

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

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

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 



их практическое применение в жизни. 

Подготовкаматериаловкработе.Экономноерасходование.Вначальнойшколемогутиспольз

оватьсялюбыедоступныев 

обработкеучащимсяэкологическибезопасныематериалы(природные,бумажные,текстильные,синт

етическиеидр.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

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

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

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

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

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструированиеимоделирование 

Общеепредставлениеомиретехники(транспорт,машиныимеханизмы).Изделие,детальизд

елия(общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы 

соединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,конструкцииивнеш

негооформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- художественным и пр.). 

Физическаякультура 

Знанияофизическойкультуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычая- ми народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексыупражненийнаразвитиефизическихкачеств. 

Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворотвположение лѐжа наживоте, прыжок с опорой на 

руки вупор присев; 2) кувырок вперѐд вупор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленяхс опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорныйпрыжоксразбегачерезгимнастическогокозла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованиемстроевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

Наматериалелѐгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию,в



ыносливостьибыстроту. На материале спортивных игр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подвижны

еигрынаматериалефутбола. 

Баскетбол: специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячав 

корзину;подвижныеигрынаматериале баскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приѐмипередачамяча;подвижныеигрынамате

риалеволейбола.На- родные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающиеупражнения.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторонув стойкахна 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся на- 

правлениемиостановкамивзаданнойпозе;ходьбапогимнастическойскамейке,низкомугимнастиче

скомубревнусменяющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслаблениемышц рук, ног, туловища (вположенияхстояилѐжа,сидя);жонглирование малыми 

предметами;преодолениеполоспрепятствий,включающихвсебявисы,упоры,простыепрыжки,пер

елезание черезгорку 

матов;комплексыупражненийнакоординациюсасимметрическимиипоследовательнымид

вижениямирукамииногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и 

контролясоднихзвеньевтеланадругие;упражнениянарасслаблениеотдельныхмышечныхгрупп;п

ередвижениешагом, бегом,прыжкамивразныхнаправленияхпонамеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под 

музыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы,плеч,п

озвоночногостолба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастическиепалкиибулавы),комплексыупражненийспостепеннымвключениемвработуоснов

ныхмышечныхгрупп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковыеупражненияспредметомвруках(спродвижением 

вперѐдпоочерѐднонаправойилевойноге, наместевверх 



ивверхсповоротамивправоивлево),прыжкивверх-

вперѐдтолчкомоднойногойидвумяногамиогимнастическиймостик; переноска партнѐра в парах. 

Наматериалелѐгкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разныхисходныхположений;прыжкичерезскакалкунаместе на 

одной ноге и двухногахпоочерѐдно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскоростью

свысокогостарта,изразных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра- 

няющимсяилиизменяющимсяинтерваломотдыха); бегнадистанцию до 400 м;равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходныхположений;метание набивныхмя- чей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений иразличнымиспособами(сверху, сбоку,сни- 

зу,отгруди);повторноевыполнениебеговыхнагрузоквгорку;прыжкиввысотунаместескасаниемру

койподвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования обучающихся с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путѐм 

освоения обучающимися с РАС знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, 

курсам коррекционноразвивающей области. При этом знания, умения и навыки -

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими 

действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется 

освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с РАС в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсовкоррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единствепроцессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 



формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека заблагосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уваженияистории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказаниюпомощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнениеи принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторовморального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю,оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей,жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью,безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность кинформации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщѐнные действия, 

открывает обучающимся с РАСвозможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствуетосвоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизируетпротекание 



процесса учения.Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании обучающегося с РАС как субъектаучебной 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 деятельностиобучающихся 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; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся сРАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности исвоеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 

определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действийобучающихся с РАС; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальныхучебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходеобучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочнойдеятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с РАС на ступени 

начального общего образованиядолжна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

2.2.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 



Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсовкоррекционно-развивающей области.Каждый учебный предмет и 

коррекционный курс в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способоворганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формированияуниверсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивныхдействий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения,установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка иусвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐмсоставления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова).  

Усвоение универсальных учебных действий науроках русского языка создаѐт условия 

для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребѐнка вморфологической 

и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм ифункций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решенияучебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог,устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи иситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 

формирование читательскойкомпетентности обучающихся с РАС, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностейслушателя; 

 умение устанавливать логическую следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и полученияинформации; 

 овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетическихпредставлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной 

культуры обучающихся,способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 



При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 

действия: 

 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозированиесодержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывание текста, выписывание отдельных слов ипредложений из текста и т.п.); 

 овладение разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы;синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и 

завершать разговор, используяречевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийногоприложения). 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий,в первую очередь логических.При изучении 

математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливатьколичественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической иучебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать икорректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практико-

ориентированными знаниямидля развития экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций. При изученииучебного предмета «Окружающий мир» 

развиваются следующие универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающейдействительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс,школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природныхобъектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у обучающихсямотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозныхтрадиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующиеуниверсальные учебные действия: 

 умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентироваться в основныхисторических событиях своего народа и России и ощущать 

чувство гордости за славу и достижения своегонарода и России; 



 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами исообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитиетворческих способностей и потенциала 

обучающегося с РАС, формирование ассоциативно образногопространственного мышления, 

интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов иявлений, 

их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающимирационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено 

в основном на формированиеэмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальнойдеятельности растущей личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи,архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведенийискусства; 

активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов дляосвоения содержания разных учебных предметов 

(литературного чтения, окружающего мира, родного языка идр.); 

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическимсодержанием; 

умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства дляреализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивнаяпредметная деятельность является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся с РАС,стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов иуважительно 

относиться к ним.На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, отметкапродукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагатьпрактические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самымстановятся более понятными для обучающихся.Поэтому они являются опорными для 

формирования системы универсальных учебных действий у обучающихся сРАС. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российскойгражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; освоениеморальных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитиемотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать своиличностные и 

физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений 

планировать, регулировать,контролировать и оценивать свои действия; 



в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации напартнѐра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах 

спорта - формирование умений планироватьобщую цель и пути еѐ достижения; договариваться 

в отношении целей и способов действия, распределенияфункций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимныйконтроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимыекоррективы в интересах достижения общего результата). 

2.2.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальныхучебных действий обучающихся.Понятие, функции, 

состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективностиобразования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения визучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и познавательного интереса к учѐбе.В рамках системно-

деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, соотносящихся с 

УУД,рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности,сформированность которых являетсяодной из составляющих 

успешностиобучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:мотивы;целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия (ориентировка, 

моделирование, преобразованиемодели, контроль и отметка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, котораязаключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности обучающихся под руководством учителя кколлективно-распределѐнной,а затем и 

к индивидуальнойучебной деятельности с элементами самообразования исамовоспитания. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способностьсубъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социальногоопыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и 

компетентности, включаясамостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем, 

что УДД в силу обобщѐнного характераоткрывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строениисамой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностносмысловых 

иоперациональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентовучебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,учебные действия и операции (ориентировка, 

моделирование, преобразование модели, контроль и отметка).Умение учиться – существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний,формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного моральноговыбора. 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставитьучебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать иоценивать процесс и результаты деятельности; 



создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности кнепрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков икомпетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней общеобразовательной деятельности; лежат 

в основе организации ирегуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ сферы и 

специально-предметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить:личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умениевыделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом,другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего онаосуществляется.  

Обучающийся должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меняучение? 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальныхи личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебнойдеятельности.К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоеноучащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата;составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхожденияэталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим учащимся, учителем,другими учащимися; 

отметка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и чтоему ещѐ 

нужно усвоить, осознаниекачества и уровня усвоения; объективная отметка личных 

результатов работы; 



саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуациимотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебныедействия. 

К общеучебным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач сиспользованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников,энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости отконкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и отметка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечениенеобходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной ивторостепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного,публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная отметка языка средств массовойинформации; 

знаково-символические действия: моделирование как преобразование объекта из 

чувственной формы в модель,где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаковосимволическаямодели) и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметнуюобласть. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающихкомпонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установлениепричинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечиваютсоциальную 

компетентность и учѐт позициидругих людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать вколлективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

исотрудничество со сверстниками и взрослыми. 



К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников,способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и отметка 

альтернативных способовразрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, отметка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиямикоммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современныхсредств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий,определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастногоразвития личностной и познавательной сфер 

ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень 

развития,соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся с РАС в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на 

развитие метапредметных умений.Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментомразвития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интересак 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний умладшего школьника.Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизироватьучебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимсяинициативу в 

своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у обучающегосяумений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений инавыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.В ходе освоения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающийся начальной школы получаетзнания не в готовом виде, а 

добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности.Обучающийся выступает в роли субъекта общеобразовательной деятельности, 

поскольку получает возможность бытьсамостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства длярешения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у обучающихсяопределенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерироватьгипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи.Данные умения обеспечивают необходимую 

процессуальную основу для проведения исследований и реализациипроектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений обучающихся с РАС начальной школы проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 



создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, чтопомогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского ипроектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, атакже локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащениесодержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся сразличным уровнем развития.Для расширения 

диапазона применимости исследовательского и проектного обучения задания 

дифференцируются постепени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников будут сформированы: 

познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы,экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать систочниками информации); 

коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать иоценивать познавательные вопросы, критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми); 

регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в 

использовании своихмыслительных способностей; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственныесильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с РАС 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования УУД, в 

образовательном процессепри получении начального общего образования соблюдаются 

следующие условия: 

использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации,«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, ихпрактического освоения, обобщения и систематизации, 

включения учащимся в свою картину мира; 

соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урокдолжен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование),конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 



целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся 

на уроке (учебном занятии)– индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся сцелью развития их учебной самостоятельности; 

эффективное использование средств ИКТ. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапыосвоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции,может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяетучебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения дляустановления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по ужеусвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не можетсамостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия междуусловиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основеразвернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Инструментарий для мониторинга и оценки новых образовательных результатов 

Примеры заданий, проверяющиеконкретные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почемуконкретные однозначно поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственныйпринцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, 

почему эти поступки оцениваются как плохие илихорошие. Поступки, как правило, 

конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного спискавыбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какаяинформация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно лиспециальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 



Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной иписьменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытатьсяеѐ обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнитьтвою просьбу. Найди не менее трѐх убедительных 

аргументов, запиши их.Дорогие родители!Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 1)_________ 2) _______ 3) ___________ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития неоцениваются применительно к каждому обучающемуся, а 

могут оцениваться лишь по отношению к образовательномуучреждению. Поэтому в качестве 

основы для такой оценки используются новые формы исследования: наблюдение позаданным 

параметрам и фиксация проявляемых обучающимися действий и качеств. 

Диагностика формирования УУД у обучающегося. 

Критерии  Отметка УУД 

Личностные УУД 

1.Сформированность мотивации к учебной 

деятельности 

2б-выполняет самостоятельно 

1б-действует по образцу. Способен выполнять 

при направляющейпомощи педагога 

0б-большинство умений не сформировано 

2.Сформированность позитивного отношения 

к себе  и окружающему миру 

2б-выполняет самостоятельно 

1б-действует по образцу. Способен выполнять 

при направляющейпомощи педагога 

0б-большинство умений не сформировано 

3. Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

 

2б-выполняет самостоятельно 

1б-действует по образцу. Способен выполнять 

при направляющейпомощи педагога 

0б-большинство умений не сформировано 

4. Освоение социальных норм, воспитание и 

трудолюбие 

2б-выполняет самостоятельно 

1б-действует по образцу. Способен выполнять 

при направляющейпомощи педагога 

0б-большинство умений не сформировано 

5. Готовность и способность обучающегося 

ксаморазвитию 

2б-выполняет самостоятельно 

1б-действует по образцу. Способен выполнять 

при направляющейпомощи педагога 

0б-большинство умений не сформировано 

Индивидуальный показатель 

Коммуникативные УУД 

1. Умение отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

2б- отвечает на все вопросы 

1б- частично отвечает на вопросы 

0б- не идет на контакт (агрессивен или 

пассивен) 

2. Умение участвовать в диалоге на уроке и 

внеурочное время. Умение работать в паре 

2б.- осознанно стремится к сотрудничеству 

1б. работает в паре ситуативно 

0б.-не идет на контакт (агрессивен или 

пассивен) 

3. Умение соблюдать простейшие 

нормыречевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

 

2б.-тактичен, вежлив, соблюдает этикет 

1б.-частично соблюдает этикет 

0б.- молчалив или агрессивен 



4. Понимание речевого обращения другого 

человека 

 

2б.-понимает речевое обращение другого 

человека 

1б.- не всегда понимает речевое обращение 

другого человека 

0б.-молчалив или агрессивен 

5. Умение слушать и понимать речь других 2б.-слышит, понимает и дает собеседнику 

обратную связь 

1б.- слышит, понимает, обратную связь дает 

ситуативно. 

0б.-не слышит, не может дать обратную связь. 

Индивидуальный показатель 

Познавательные УУД. 

1. Умение ориентироваться в 

учебнике,отвечать на простые и сложные 

вопросыучителя, задавать вопросы, находить 

нужнуюинформацию в учебнике. 

2б-выполняет самостоятельно 

1б-действует по образцу. Способен выполнять 

при направляющей помощи педагога 

0б-большинство умений не сформировано 

2.Умение подробно пересказывать 

прочитанноеили прослушанное составлять 

простой план. 

2б-выполняет самостоятельно 

1б-действует по образцу. Способен выполнять 

при направляющей помощи педагога 

0б-большинство умений не сформировано 

3.Умение сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

2б-сформированы операции обобщение, 

выделение существенных признаков. 

1б-частично сформированы операции 

обобщения , выделение 

0б.-не сформированы операции выделения 

существенных признаков,операции сравнения 

затруднена 

4. Умение группировать предметы, объекты 

наоснове существенных признаков. 

2б-сформированы операции обобщение, 

выделение существенных признаков. 

1б-частично сформированы операции 

обобщения , выделение 

0б.-не сформированы операции выделения 

существенных признаков,операции сравнения 

затруднена 

5. Умение ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела. 

2б-самостоятельно ориентируется в учебнике. 

1б.-ориентируется самостоятельно, но делает 

ошибки. Задает много вопросов 

0б.-самостоятельно не может ориентироваться 

в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела 

Индивидуальный показатель 

Регулятивные УУД 

1. Умение определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

2б.-осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи, регулирует 

весь процесс выполнения 

1б.-предъявляемое требование осознается 

лишь частично, невозможность решать новую 

практическую задачу, объясняет отсутствие 

адекватных способов решения 

0б.-включаясь в работу, быстро отвлекается 



или ведет себя хаотично, нуждается в 

пошаговом контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или что сделал. 

2. Умение самостоятельно 

соотноситьвыполненное задание с 

образцом,предложенным учителем 

2б. – высокий уровень ориентировки на 

заданную систему требований,может 

сознательно контролировать свои действия 

1б.- ориентировка на систему требований 

развита недостаточно, средниепоказатели 

объема и концентрации внимания 

0б.- не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенныхошибок, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий 

3. Отметка своего задания по 

следующимпараметрам: легко ли выполняет, 

возникли ли сложности при выполнении 

2б.- работает точно по образцу, может 

оценить действия другихучеников 

1б.-может ориентироваться на образец но 

делает ошибки 

0б-неумение опираться на образец 

4. Умение оценивать свои возможности 2б.-умеет самостоятельно оценивать свои 

действия и содержательнообосновать 

правильность или ошибочность результат, 

соотнося его сосхемой действия 

1б.- приступая к решению новой задача, 

пытается оценить своивозможности 

относительно ее решения 

0б.-неумение опираться на образец 

5. Умение использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольники 

и т.д. 

2б.- использует простейшие приборы сам 

1б.- использует простейшие приборы, 

допуская ошибки 

0б.-не умеет использовать простейшие 

приборы 

Индивидуальный показатель 

Итоги формирования УУД. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях,встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию 

всех групп УУД. 

1.Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение; 

на развитие «Я-концепции»; 

насмыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

2.Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 



на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

на разрешение конфликтов; 

на управление поведением партнѐра; 

на целеполагание; 

на планирование; 

на прогнозирование; 

на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона; 

на коррекцию как на формирование умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли всоответствии с задачами и условиями коммуникации; 

на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач сиспользованием общедоступных в начальной школе источников 

информации и инструментов ИКТ; 

на структурирование знаний; 

на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости отконкретных условий; 

на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

на смысловое чтение; 

на моделирование; 

на преобразование моделей; 

на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

на синтез; 

на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

на подведение под понятие, выведение следствий; 

на установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

на доказательство; 

на выдвижение гипотез и их обоснование; 

на формулирование проблемы; 

на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого ипоискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона,реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата 

самим учащимся, учителем, другимиучащимися; 

на оценку – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещѐ нужно усвоить, осознаниекачества и уровня усвоения; объективная отметка личных 

результатов работы; 



насаморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуациимотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

участие в проектах и коллективных творческих делах; 

подведение итогов урока; творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самоотметка события, происшествия; 

дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

«найди отличия»; 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную тему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

формулировка вопросов для обратной связи; 

«подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными 

в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание. Такой приемпридаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для нихискусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общемуобразованию 



Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачицеленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые,регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (припереходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся наступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новуюступень общеобразовательной системы, имеет следующие 

причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходена ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падениюуспеваемости и росту психологических трудностей 

у учащихся; 

обучение предшествующей ступени части не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешномувключению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Исследования готовности детей к обучению школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованиюпоказали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую ипсихологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организмаребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической иумственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативнуюготовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебнопознавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним изважнейших 

условий успешности его обучении в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивовслужат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой– развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должноосуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительнойдеятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе 

обучающихся на следующуюступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативногоотношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующимипричинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметнаясистема, разные педагоги т.д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой деятельности(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебнойдеятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной споказателями их интеллектуального, личностного развития и 



главным образом с уровнем сформированностиструктурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, отметка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основаниемпреемственности разных ступеней общеобразовательной системы может 

стать ориентация на ключевойстратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно бытьобеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая,педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяетосновные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступениобучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования обеспечивается 

за счет: 

реализации программы по приемственности школы с ДОУ «Дошкольное 

учреждение – начальная школа» иПрограммы по преемственности между начальным и 

основным образованием; 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования 

(ориентация на ключевойстратегический приоритет непрерывного образования – умение 

учиться); 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий обеспечивающих развитие 

УУД в образовательномпроцессе. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание в школе системы 

комплексной помощи обучающимся сРАС в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, ихсоциальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегосяс РАС. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особыхобразовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы является создание системы комплексной помощи обучающимся с 

РАС в освоении ФАОП НОО,коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальнаяадаптация. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательныйпроцесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторнуюдеятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессекомплексной психолого-педагогической 

коррекции; 



оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощипо социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование, 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое всовместной с ними среде 

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

дляобучающихся с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого 

развития; она являетсяоптимальной в том случае, если до поступления в школу обучающийся 

имел опыт посещения занятий в группесверстников. 

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

для успешного освоенияначального образования в условиях инклюзии нуждаются в 

систематической психолого-педагогической иорганизационной поддержке, обеспечивающей 

удовлетворения их особых образовательных потребностей, котораяреализуется на основе 

разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы 

коррекционнойработы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченнымивозможностями здоровья; 

определение особенностей организации образовательного процесса; 

создание условий, способствующих освоению обучающимися с РАС АООП НОО 

ОВЗ и их интеграции вобразовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

обучающимся с РАС с учѐтомособенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей; 

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с РАСпо медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются вследующем: 

необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

обучающегося в ситуацию обучения вклассе: 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 бытьподключена дозированная и временная помощь 

тьютора; 

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

начале обучения он долженбыть временно обеспечен дополнительными занятиями с 

педагогическим работником по отработке формадекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии спедагогическим работником, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального вниманияк выбору для обучающегося места в классе, где он будет 

более доступен организующей помощипедагогического работника; 



значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности 

временно-пространственнойструктуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему 

опору для понимания происходящего исамоорганизации; 

необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

обучающимся новымучебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоенииосновной программы; 

необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знанийи умений, не допускающего их простого механического 

накопления; 

необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации обучающихся сРАС, возможности вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной 

помощи в пониманиипроисходящего 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 собучающимся, совместное осмысление происходящих событий; 

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

симпатизируют, в том, что онуспешен на занятиях; трансляция этой установки одноклассникам 

обучающегося с РАС с подчеркиванием егосильных сторон. Демонстрация симпатии к нему 

педагогическими работниками через свое отношение вреальном поведении. 

Для успешного обучения обучающийся с РАС требует индивидуального подхода: 

при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятийучитываются особенности усвоения информации и специфика 

выработки навыков при аутизме; 

при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных 

заданий на классных занятияхиспользуются виды заданий, поддерживающие и организующие 

его работу; 

при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося 

учитывается специфика проблем егоискаженного развития, парадоксальности освоения 

"простого" и "сложного" при аутизме (например, легчевыделить скрытые на картинке 

геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

Направления работы 

1) коррекционные курсы позволяют 

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, упорядочиваниюи дифференциации индивидуального жизненного опыта 

обучающихся; 

упорядочивать и осмысливать усваиваемые знания и умения с исключением 

возможности их механического,формального накопления; 



развивать внимания обучающихся к эмоционально-личностным проявлениям 

близких взрослых и другихобучающихся, понимания взаимоотношений, чувств, намерений 

других людей; 

развивать избирательные способности обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 

мероприятий в условияхурочной и внеурочной деятельности; 

3) организация и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической,психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности и особенностиразвития, 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 на уровне начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя: 

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС сцелью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования ипотенциальных возможностей; развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей;определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционныхмероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностномуразвитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержанияобразования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно спедагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересовобучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных коррекционныхпрограмм (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательнымипотребностями; 

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 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 



3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС восвоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализациидифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся с РАС. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитиии обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 

помощи обучающемуся восвоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности вотношении педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным сособенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия спедагогическими работниками и 

сверстниками, их родителями (законными представителями).Информационно-

просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законныхпредставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с РАС; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологическойкомпетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у нихэлементарной психолого-психологической компетентности. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапаявляется отметка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и ихособых образовательных потребностей; отметка 

общеобразовательной среды с целью соответствия требованиямпрограммно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатомработы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающуюнаправленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья приспециально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемойкатегории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей общеобразовательной 

среды(контрольно-диагностическаядеятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательныйпроцесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и формобучения, методов и приѐмов работы. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 



Программа включает в себя четыре раздела: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционноразвивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный раздел раскрывает сущность психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи,содержание и формы организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный раздел включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий раздел на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогическихусловий для обучающегося в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический раздел нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов;организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Содержание программы по разделам. 

Концептуальный. 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процессвзаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее кпрогрессу в развитии 

сопровождаемого 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы;информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка планарешения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровожденияобучающегося в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересовсопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения.Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выборобразовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развитияобучающегося; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Егоглавные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление группобучающихся, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный. 

В данном разделе разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливаетусвоенный обучающимися объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они вобучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину идобиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этомнеобходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляетобстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелыезаболевания в первые месяцы и годы 



жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания илинекоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характервоспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений обокружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития обучающихся. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данныесобственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностическихслучаях проводятся повторные обследования. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первыйплан выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольнойдеятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторикии т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянноевзаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи суказанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических,интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Механизм реализации программы: 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенноевзаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождениеобразовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействиеобразовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с РАС, кпредоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросампреемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с РАС; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционно-развивающий. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником,администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с РАС при 

помощи методов наблюдения,беседы, экспериментального обследования, где отражаются 



особенности его личности, поведения,межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуальногоразвития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителямипредметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявленияучебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающегося сРАС чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические карты наблюдения за учащимися 

и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, ихобщее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаковпредметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью обучающихся; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическимдействием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов обучающегося; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их вовнутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с РАС является организация групповых 

и индивидуальных занятий,которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей инедостатков, характерных для 

обучающихся с РАС. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностнойсферы обучающихся средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формированиемеханизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 



воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальныхпробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределамимаксимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на 

этизанятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. 

На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутсяиндивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходствакорригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом обучающихся на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся,удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям непривлекаются, помощь оказывается 

обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

наиндивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков поболезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков.Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во времяиндивидуальных 

занятий со свободными обучающимися работают воспитатель, логопед, психолог, либо 

обучающиесянаходятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостногоподхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятийориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностейобучающихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения),сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зонеумеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечитьобучающемуся субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудностьзадания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направлениякоррекционной работы. Обучающиеся, успешно справляющиеся 

с программой, освобождаются от посещениякоррекционно-развивающих занятий.По мере 

выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении обучающихся с РАС 

проектируется программакоррекционной работы в последующие годы обучения. 

Социально–педагогический. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком сособенностями развития данной неоднородной группы обучающихся. 

Это необходимо для того, чтобы иметьвозможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами,правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вестикоррекционные занятия с обучающимися, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога можетпровести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышенияквалификации на семинарах–



практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика вначальном 

образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизацияроли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, народительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развитиядетей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Комплексусловийкоррекционнойработывключает: 

Психолого-педагогическоеобеспечение:обеспечениедифференцированных

 условийвсоответствии срекомендациями ЦПМПК, ТПМПК.  

АОП НОО реализуется в условиях инклюзии обучающихся с РАС в классе, 

обучающемся по ООП НОО. 

Учебные занятия проходятвдве смены. Основной формой организации учебного 

процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом 

требований СанПиН. Все обучающиеся обеспечиваются сбалансированным бесплатным 

горячим питанием. Во второй половине дня дляобучающихся имеются занятия в кружках и 

секциях, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые 

учителями, учителем-логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия, занятия 

по внеурочной деятельности; 

Коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с РАС развития 

достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных 

педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих в 

получении начального общего образования; 

Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по 

заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с 

РАС, исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 

мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

Здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:составление 

расписания с учетом уровня работоспособностиобучающихся,организация динамических пауз 

во время образовательного процесса, соблюдение режимных моментов, организация прогулок 

для обучающихся во время дополнительной большой перемены, после уроков и во второй 

половине дня и проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине 

учебного дня.Спортивныемероприятия,работакружковисекцийспортивно-

оздоровительногонаправления. 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя- дефектолога. 

Кадровоеобеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед — 1 человек, 

педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог — 1 человек. 



Материально-техническоеобеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинетпедагога-психолога; 

 кабинет логопеда; 

 столовая; 

 спортивныйзал,спортивныеплощадки. 

Информационноеобеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 

для доступа каждого субъекта образовательногопроцессакинформационно-

методическимфондамибазамданных,системнымисточникаминформации, наличие 

методических рекомендаций по всем видам деятельности и т.д. 

ПланируемыерезультатыкоррекционнойработысобучающимисясРАСна ступени 

начального общего образования 

Содержание первого направления коррекционной работыпредусматривает в большей 

мере формирование регулятивных УУД, содержание 2-го – коммуникативных учебных 

действий. При развитии речемыслительной деятельности, которой также уделяется большое 

внимание на логопедическихзанятиях, мы можем говорить о формировании познавательных 

учебных действий. В логопедической практике достаточно четко просматривается развитие и 

совершенствование психологических предпосылок к обучению. При реализации ФГОС 

необходимо обратить большее внимание на формирование именно учебных действий: 

планирование предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе и т.д. 

На третьем этапе –технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт психолого-педагогического сопровождения определяются 

функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, 

учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертыйэтап–заключительный(аналитико-

обобщающий)включаетвсебяитоговуюдиагностику,совместныйанализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

РезультатомкоррекционнойработыявляетсядостижениеобучающимсясРАСпланируемых

результатовосвоения АООП. 

ПознавательныеУУД: 

Формироватьумения: 

 ориентироватьсявматериалезанятия:определятьумения,которыебудутсформ

ированынаосновеизучения данной темы. 

 Отвечатьна простые вопросыучителя-логопеда,находитьнужную 

информациювиллюстрированном материале. 

 сравниватьпредметы,объекты:находитьобщееиразличие. 

 группироватьпредметы,объектынаосновесущественныхпризнаков. 

 извлекатьинформациюизсхем,иллюстраций. 

 подробнопересказыватьпрослушанное;определятьтему. 

 КоммуникативныеУУД 



 Формированиекоммуникативныхуменийинавыков: 

 ответынавопросывточномсоответствиисинструкцией,заданием; 

 ответынавопросыпоходуучебнойработысадекватнымиспользованиемусвоен

нойтерминологии; 

 ответы2-3-

мяфразамипоходуиитогамучебнойработы(началоформированиясвязноговысказывания) 

употреблениеусвоеннойучебнойтерминологиивсвязныхвысказываниях; 

 обращениекучителю-логопедуилитоварищупогруппезаразъяснением; 

 пояснениеинструкций,учебнойзадачисиспользованиемнужнойтерминологии

; 

 подведениеитоговзанятия; 

 формулированиезаданияпривыполненииколлективныхвидовучебнойработы; 

 соблюдениеречевогоэтикетаприобщении(обращение,просьба,диалог). 

РегулятивныеУУД: 

 развитиеисовершенствование: 

 устойчивостивнимания; 

 способностикзапоминанию; 

 способностикпереключению; 

 навыковиприемовсамоконтроля; 

 познавательнойактивности; 

 произвольностиобщенияиповедения. 

ЛичностныеУУД: 

 формированиеумения: 

 ценитьиприниматьследующиебазовыеценности:«добро»,«терпение»,«родин

а»,«природа»,«семья». 

 осознанияценностисвоейсемьи,своихродственников,любвикродителям. 

 проявленияинтереса(мотивации)кучению. 

оцениватьжизненныеситуаций 

ипоступкигероевхудожественныхтекстовииллюстрацийсточкизренияобщечеловеческих норм. 

Требованиякусловиямреализации Программыкоррекционнойработы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическихтехнологий, 

втомчислеинформационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий(выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 



сверстника; использование специальных методов,приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Психокоррекционныезанятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основныенаправленияработы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция 

ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Рабочаяпрограммавоспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитанияроссийских 

школьников современный национальный воспитательный идеал это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России,принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающийответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь набазовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общаяцель воспитания в МБОУ Школе № 47 г. о. Самара – 

личностное развитиешкольников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социальнозначимых знаний); 



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественнымценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опытаповедения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений напрактике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социальнозначимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствияличности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечениепозитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важносочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самогоребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерскиеотношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующиецелевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на уровне НОО: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровеньначального общего 

образования) таким целевым приоритетом являетсясоздание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социальнозначимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, вкотором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детеймладшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своемновом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научитьсясоответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам ипринятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются вШколе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традицииповедения школьника. 

Знание их станет базой для развития социальнозначимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществлениясоциально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношескомвозрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом(сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младшихчленах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнкадомашнююработу, помогаястаршим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело доконца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями вклассе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремитьсярешать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровыйобраз жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметьпрощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям инойнациональной или религиозной принадлежности, иного 

имущественногоположения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стеснятьсябыть в чѐм-

тонепохожимнадругихребят; уметьставитьпередсобойцелиипроявлять инициативу, отстаивать 

своѐ мнениеидействоватьсамостоятельно,без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этоговозраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, воткрывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных свозрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорированиядругих составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чемупедагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории,предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов Школы, направленная на достижениепоставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальныенавыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном миречеловеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию сокружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними,продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разногосоциального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудныхжизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь всложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будетспособствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитаниишкольников через 

систему наставничества, поддерживать активное участиеклассных сообществ в жизни Школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока черезприменение 

нетрадиционных форм урока, поддерживать использование науроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

3) реализовывать воспитательные возможности клубов и иных 

объединений,работающие по программам внеурочной деятельности и 

дополнительногообразования, которые интересны и востребованы у школьников; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как науровне Школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями илизаконными 

представителями, направленную на совместное решениепроблем личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевыхдел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) продолжать работу школьных бумажных и электронных медиа,реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе Школы 

детскихобщественных объединений и организаций; 

10) продолжить в Школе волонтерскую деятельность и привлекать к нейшкольников 

для освоения ими новых видов социально значимойдеятельности; 

11) развивать предметно-эстетическую среду Школы и реализовывать еевоспитательные 

возможности. 



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать вШколе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, чтостанет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведенияшкольников. 

2.65.2. Особенности организуемого в МБОУ Школа № 47 г.о. Самара организации 

воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа№ 47 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени ГерояСоветского Союза Ваничкина 

И.Д.» городского округа Самара (МБОУШкола № 47 г.о. Самара) (далее Школа) расположена 

в 14 микрорайоне, этотак называемый «спальный» район города. 

В Школе углубленно изучаются: математика, русский язык ианглийский язык. 

Развивается модель инженерно-технологическогообразования. 

Школа носит имя Героя Советского Союза Ваничкина И.Д. и уделяетбольшое внимание 

патриотическому воспитанию учащихся. В школе созданЗал Боевой Славы и установлен 

барельеф Герою, проводится волейбольныйтурнир на кубок Героя Советского Союза И.Д. 

Ваничкина. 

В 2015 году на территории школы открыта Стела, посвященная участникамВеликой 

Отечественной войны. 

В социуме Школы находится областная клиническая больница им.Середавина, 

лесопарковая зона, на площадках которых проводятсяблаготворительные и экологические 

акции учащихся школы. 

В Школе создана образовательная среда, которая способствуетличному росту каждого 

ребенка, создает ситуацию успеха во всем школьномукладе, в Школе создан и работает Музей 

истории школы. 

В Школе развито ученическое самоуправление и активно работаютдетские 

общественные организации: совет старшеклассников, первичнаяорганизация РДШ, 

юнармейский отряд «Патриоты», волонтерский отряд«Горячие сердца», школьный 

спортивный клуб «Возрождение». 

В школе действует широкая сеть кружков и секций, позволяющихучитывать различные 

интересы и развивать способности учащихся. В одномздании со школой находится МБУ 

ДОДетская Школа искусств№8 «Радуга», в которой получает музыкальное и 

художественноеобразование не одно поколение учеников школы. ДШИ №8 «Радуга» –

социальный партнер школы. Совместно организуемые мероприятия – Деньзнаний, концерты, 

приуроченные ко Дню учителя, 8 Марта, Дню Победы. 

Совместно с ТОС микрорайона и ДШИ Школа ежегодно проводитпраздники для 

жителей 14 микрорайона: День пожилого человека и ДеньПобеды. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являютсяключевые 

общешкольные дела: «День дублера, театральный фестиваль «Вся жизнь – театр», итоговый 

праздник «Созвездие талантов» и др. 

Сотрудничество детей и педагогов объединяет их яркими исодержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к другу. 

Процесс воспитания в МБОУ Школе № 47 г.о. Самара основывается наследующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритетабезопасности ребенка при 

нахождении в Школе; 



- ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды длякаждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивноевзаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание вШколе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей ипедагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов какпредмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

2.65.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок»,«Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление»,«Профориентация», «Работа с родителями» и вариативные 

модули:«Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Детские общественные 

объединения», «Волонтѐрство», «Организацияпредметно-эстетической среды». 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 3.1. «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ Школы №47 г.о.Самара организует 

работу с классом; индивидуальную работу с учащимисявверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе;работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. В Школеорганизована работа классного руководителя, направленная на 

формированиетой или иной ценности. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольныхключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке,проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развитияребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности),позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разнымипотребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, ас другой, 

– установить и упрочить доверительные отношения с учащимисякласса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного идоверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципахуважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позициикаждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможностиобсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

созданияблагоприятной среды для общения; классные часы могут бытьорганизационными, 

тематическими (посвящены значимой дате, классномусобытию и пр.), здоровьесберегающими 

(посвящены профилактике ДДТП,правильному питанию, безопасности), игровыми 

(направлены на сплочениеколлектива, познанию себя), проблемными (анализ 

происшествий,разрешение споров); 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

икомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования вклассе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленныеученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подаркии розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающиекаждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающихдетям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, вспециально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающихребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседахпо тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдениясверяются с результатами бесед классного руководителя с родителямишкольников, 

с преподающими в его классе учителями, а также (принеобходимости) – со школьным 

психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборпрофессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когдакаждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу дляшкольника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная назаполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируютсвои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходеиндивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем вначалекаждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют своиуспехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, егородителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса;через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения;через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение вклассе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений итребований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидевих в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях классадля объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 работа конфликтной комиссии по вопросам урегулированиявзаимоотношений между 

учителями-предметниками и обучающимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о Школьных успехах ипроблемах их детей, о 

жизни класса в целом, работа в комплекснойинформационной системе АСУ РСО; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании 

отношений между ними, администрацией Школы иучителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режимеобсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в 

управлении Школы и решении вопросов воспитания иобучения их детей; 



 работа с семьями обучающихся, состоящих на различных видахучѐта, вгруппериска, 

оказавшихсявтруднойжизненнойситуации: 

вовлечение обучающихся в кружковую работу, ежедневный контроль, беседыклассного 

руководителя и педагога-психолога с родителями (законнымипредставителями); 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведениюдел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Наставничество 

 участие в работе «Школы молодого классного руководителя» в целяхознакомления 

молодых специалистов с особенностями воспитательнойработы и повышения их мастерства; 

 приобретение опыта через участие в конкурсах профессиональногомастерства: 

«Воспитать человека», «Классный руководитель»; 

 расширение «Методической копилки» и размещение в помощьмолодым классным 

руководителям на сайте Школы. 

Модуль 3.2 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами МБОУ Школы №47воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и егоучениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимисятребований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой науроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспектуизучаемых на уроках 

явлений путем проведения нетрадиционных уроков: 

урок в библиотеке, урок истории в Зале Боевой Славы, в Музее историишколы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданскогоповедения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подборсоответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемныхситуаций для обсуждения на уроках, предметных декад; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр: демонстрация опытов в виртуальных  химических ифизических 

лабораториях, виртуальные экскурсии на урокахизобразительного искусства и литературы; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают 

установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока; 

 проведение уроков вне стен Школы (в сквере, в парке, на улицахгорода, в 

библиотеке, в музее), специально разработанные уроки (урок-экскурсия, урок-исследование, 

урок-инсценировка); обучающиеся получаютопыт сотрудничества, партнерских отношений 

друг с другом и со взрослыми; уроки вне стен школы расширяют образовательное 

пространство предмета,воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихсянад их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 



 инициирование и поддержка исследовательской деятельностишкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповыхисследовательских проектов; 

 создание гибкой среды обучения и воспитания с использованиемгаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления, которыедают возможность получать 

образование «всегда, везде и в любое время»; 

 развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальнойответственности, 

способности критически мыслить, оперативно икачественно решать проблемы; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельностишкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповыхисследовательских проектов, индивидуальных 

образовательных программ,что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельногорешения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформлениясобственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,оформленным 

в работах других исследователей, навык публичноговыступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своейточки зрения (основная и старшая школа). 

Новые знания появляются совместными усилиями школьника ипедагога. При этом 

важно, чтобы задаваемые учителем вопросывоспринимались не как контроль учителя за 

усвояемостью знаний ученика, акак диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 

исполнять, неотдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности вМБОУ Школе 

№47 г.о. Самара осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для нихдеятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней,приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своеголичностного развития социально значимые отношения, 

получить опытучастия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей ипедагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениямидруг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членамопределенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженнойлидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержаниенакопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочнойдеятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками еевидов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний,развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание кэкономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемамнашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

инаучную картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности: «Умницы и умники», 

«Шахматы»,«Конструирование», «Легоконструирование», «Развитие 

функциональнойграмотности», «Мир естествознания», «Занимательный английский», 

«ЮныеПифагоры», «Основы проектирования», «Информационная безопасность»,«Курс 

предпрофильной подготовки». 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализациишкольников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей,формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитаниеценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности: «Волшебный мирискусства»,«Театральная студия», 

«Литературная гостиная». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников,воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышатьдругих, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимоотноситься к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности: «Юные инспектора дорожногодвижения», «Пресс – 

центр», «Российское движение школьников», «Я –лидер», «Задачи взросления» «Нравственные 

основы семейной жизни»,«Человек. Общество. Мир». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, егоистории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности иответственности школьников, формирование у них 

навыковсамообслуживающего труда. 

Курсы внеурочной деятельности: «Рассказы о Самарскомкрае»,«Музееведение», 

«Туристѐнок», «Я–путешественник». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочнойдеятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическоеразвитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своемуздоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы внеурочной деятельности: «Динамическая пауза», «Игрынародов мира», 

«Волейбол», «ШСК «Возрождение»: волейбол и баскетбол»,«Шахматы», «Аэробика». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныена раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциалашкольников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, уменийработать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности: «Вектор успеха».Экскурсионная деятельность в 

рамках внеурочной деятельности: 

 экскурсии в музей, в картинную галерею, на предприятия города; 

 литературные, исторические, географические экскурсии,организуемые учителями и 

родителями школьников в другие городаили села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесьроссийских поэтов и писателей, произошедших здесь 

историческихсобытий, имеющихся здесь природных и историко-культурныхландшафтов, 

флоры и фауны; 

 участие в межрегиональных туристко-образовательныхпроектах«Вагон Знаний» и 

«Краеведческий экспресс». 

Модуль 3.4. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ Школе №47 г.о. Самарапомогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность,самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности длясамовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удаетсясамостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправлениеиногда и на 



время может трансформироваться (посредством введенияфункции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в Школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школы, создаваемого дляучета мнения 

обучающихся по вопросам управления Школой и принятияадминистративных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего актива Советастаршеклассников, 

инициирующего и организующего проведение личностнозначимых для обучающихся событий 

(организация движениядобровольческих инициатив, соревнований, конкурсов, 

фестивалей,праздников, флешмобов и т.д.); 

 через деятельность временных творческих Советов дела,отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий,праздников, вечеров, акций, соревнований. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениямучащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса вобщешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работойобщешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающихза различные 

направления работы класса (организационная,законотворческая, информационная, 

дисциплинарная). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию,проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себясоответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой вклассе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль 3.5. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ Школы№47 г.о. Самара по 

направлению «профориентация» включает в себяпрофессиональное просвещение школьников; 

диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, 

организациюпрофессиональных проб школьников. Задача совместной деятельностипедагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своейбудущей профессиональной 

деятельности. Создаваяпрофориентационнозначимые проблемные ситуации, 

формирующиеготовность школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд впостиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, нои внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Работа ведетсясогласно возрастным особенностям обучающихся через: 

 заполнение модулей в Индивидуальной образовательной программе(ИОП), 

связанных с профессиональным определением; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных наознакомление с 

профессиями и подготовку школьника к осознанномупланированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 участие в профессиональных пробах, социальных и культурныхпрактиках в 

соответствии с ИОП; 



 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,профессиональные 

пробы, расширяющие знания школьников о типахпрофессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках тойили иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности наплощадках СПО и СУЗов; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальныепредставления о 

существующих профессиях и условиях работы людей,представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,детских 

профориентационных площадок, дней открытых дверей в среднихспециальных учебных 

заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов«Проектория», «Билет 

в будущее», «Большая перемена», созданных в сетиинтернет; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и ихродителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иныхиндивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение впроцессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсовпо выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, илив рамках курсов 

дополнительного образования. 

Модуль 3.6. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания,которая обеспечивается согласованием 

позиций семьи и Школы в данномвопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьниковосуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Совет Школы и Родительский комитет Школы, участвующие вуправлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания исоциализации их детей; 

 родительские собрания с приглашение специалистов Центра«Семья», Центра 

«Помощь», психологов, инспектора ОДН, которыеучаствуют в обсуждении представленных 

проблем; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещатьшкольные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления оходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режимеобсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 запуск работы Родительской школы в формате вебинаров и другихформ проведения 

бесед, на котором родители получают ценныерекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей,социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом 

инаходками в деле воспитания детей; 

 родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаютсяинтересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются онлайнконсультации педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острыхконфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых вслучае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением ивоспитанием конкретного ребенка; 



 помощь со стороны родителей в подготовке и проведенииобщешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательнойнаправленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координациивоспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела МБОУ Школы №47г.о. Самара – это главныетрадиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большаячасть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся,проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не наборкалендарных праздников, отмечаемых в Школе, а комплекс 

коллективныхтворческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

ихвместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечиваютвключенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуютинтенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию кпроисходящему в Школе. Введение ключевых дел в жизнь Школы 

помогаетпреодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к наборумероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовойнаправленности), ориентированные на преобразование 

окружающегоШколу социума: в больнице имени Середавина, в приютах для 

бездомныхживотных «Хати» и «Лакшми», экологические субботнике в лесопарке идр.; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемыйкомплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических,родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители другихшкол, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и врамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные,социальные, проблемы, касающиеся жизни Школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно ссемьями 

учащихся совместно с ДШИ №8 «Радуга», ТОС микрорайона: 

праздничные концерты, посвященные Дню пожилого человека и Дню Победыи другие 

мероприятия; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимымотечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 мероприятия, способствующие формированию гордости за своюстрану и героя, имя 

которого носит Школа: вахта и митинг памяти в деньрождения Героя Советского Союза И. Д. 

Ваничкин, волейбольный турнир наКубок Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина среди 

учащихся,выпускников и педагогов Школы; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которыхучаствуют все классы Школы (День знаний, День учителя, 

День дублера,День Героев Отечества, Новогодние представления, День 

космонавтики,Последний звонок и др.); 



 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходомучащихся на следующую 

ступень образования, символизирующиеприобретение ими новых социальных статусов в 

Школе и развивающиешкольную идентичность детей: посвящение в первоклассники; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей ишкольников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темыжизни школьников и учителей; 

театральный фестиваль «Вся жизнь – театр»совместно с родителями и ТОС микрорайона; 

 награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активноеучастие в жизни 

Школы, защиту чести Школы в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, значительный вклад в 

развитие Школы. Это способствуетпоощрению социальной активности детей, развитию 

позитивныхмежличностных отношений между педагогами и воспитанниками,формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: итоговый праздникШколы «Созвездие талантов». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольныесоветы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел;проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговоманализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 совместные праздники с родителями: «Осенины», день рождениякласса, праздники 

национальной кухни, мастерские талантов и другие. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые делаШколы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов,корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственныхза приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоениинавыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частныебеседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми,которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложениевзять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот илииной фрагмент общей работы. 

Модуль 3.8. «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа МБОУ Школы №47г.о. Самара (совместносоздаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой,аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культурышкольников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержкатворческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьныхмедиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассникови 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение черезшкольную газету 

«Школьный звонок» наиболее интересных моментов жизниШколы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций,деятельности органов ученического 

самоуправления; 



 школьная интернет-группа https://vk.com/school47samara-разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, состоящей всозданнойгруппе в социальных сетях с целью освещения 

деятельности Школы винформационном пространстве, привлечения внимания общественности 

кШколе, информационного продвижения ценностей Школы и организациивиртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями иродителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для Школы вопросы; 

 участие школьников в городских и областных конкурсах школьныхмедиа. 

Модуль 3.9. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе Школы детское общественное объединение – этодобровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданноепо инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общностиинтересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественногообъединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред.от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

В МБОУ Школе №47 г.о. Самара действуют различныеобщественные объединения: 

первичная организация Российского движенияшкольников, юнармейский отряд «Патриоты», 

школьный спортивный клуб«Возрождение». 

Первичная организация РДШ МБОУ Школы №47г.о. Самара: 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:участие в днях единых 

действий и в совместных социально значимыхмероприятиях;коллективно-творческая 

деятельность, забота о старших и младших;информационно-просветительские 

мероприятия;разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;организация 

наставничества «Дети обучают детей» и др. 

На внешкольном уровне: 

участие обучающихся в мероприятиях местного и региональногоотделений РДШ, а 

также во всероссийских проектах и мероприятияхРДШ, организация и проведение 

всероссийских и региональных Днейединых действий (Парад памяти, День космонавтики, 

День Самарскогознамени). 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в совет первичногоотделения РДШ, 

инициирование общественно полезных дел,направленных на помощь другим людям, своей 

Школе, обществу в целом. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия РДШ;мотивация личного 

участия детей в проектах РДШ, индивидуальнаяпомощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки,проведения и анализа классных и общешкольных дел;коррекция 

(при необходимости) поведения ребенка через включение его всовместную работу с другими 

детьми. 

Юнармейский отряд «Патриоты» 

Деятельность юнармейского отряда «Патриоты» МБОУ Школы №47г.о. Самара ведется 

по нескольким направлениям. 

Формы деятельности: 

совершенствование физического развития, подготовка к сдаченормативов комплекса 

ГТО, участие в спортивных соревнованиях; 

освоение программ дополнительного образования, развивающихвоенно-спортивную 

подготовку юнармейцев; 

участие в ознакомительных мероприятиях военно-профессиональногопрофиля; 



развитие военно-поисковой и шефской работы в Зале Боевой СлавыШколы; 

расширение участия в творческих, тематических конкурсах, олимпиадахи фестивалях; 

участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историко-исследовательской 

деятельности; 

активное участие в социально ориентированных добровольческихпроектах; 

разработка тематического содержания (контента), посвященногогероическим событиям 

и памятным датам в истории Отечества; 

вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных иисторических памятников 

боевой и трудовой славы на территории городаСамары. 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ Школы№47г.о. Самара 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детскомобщественном объединении 

демократических процедур (выборыруководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органовобщему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опытгражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детямвозможность получить 

важный для их личностного развития опытдеятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей Школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать,умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественнымобъединением, 

традиционной формой которого является Торжественноеобещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членовдетского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управленияобъединением, 

планирования дел в Школе и микрорайоне, совместногопения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации 

деятельности детского общественного объединения,привлечения в него новых участников; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций иритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими егочленами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении(реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения,проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детскогообъединения, создания и поддержки интернет-странички детскогообъединения в 

соцсетях); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерскихакциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения вцелом. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Школы№47г.о. Самара, при 

условии ее грамотной организации, обогащаетвнутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса истиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивномувосприятию ребенком Школы. Воспитывающее влияние на 

ребенкаосуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средойШколы 

как: 

 организация Вахт памяти около барельефа Героя Советского СоюзаВаничкина И.Д.; 



 размещение на стенах Школы регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свойтворческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картинопределенного художественного стиля, знакомящего 

школьников сразнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересныхсобытиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 оформление школьного коридора 2 этажа – размещение Школьнойкартинной галереи 

с видами дореволюционной Самары; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведенияконкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественныхлинеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 популяризация особой школьной символики (флаг Школы, гимнШколы, эмблема 

Школы), используемой как в школьной повседневности, таки в торжественные моменты жизни 

Школы – во время праздников,торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иныхпроисходящих в жизни Школы знаковых событий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющееучащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающееповод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход зашкольным сквером, 

оборудование во дворе Школы спортивных и игровыхплощадок, доступных и 

приспособленных для школьников разныхвозрастных категорий. 

Модуль 3.11. «Профилактика социально-негативных явлений» 

Задача: организовать работу по профилактике безнадзорности иправонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения,формированию законопослушного поведения 

и здорового образа жизниВнешкольный уровень: организация участия в проектах и 

программахПсихолого-педагогического центра «Помощь», районного Центра 

«Семья»,профилактических программах учреждений дополнительного образования;участия в 

районных и городских спортивных соревнованиях, профильныхсменах. 

На уровне школы: 

- развитие спортивных секций: волейбол, баскетбол; организациядеятельности 

спортивного клуба «Возрождение»; организация работыспортивных смен в каникулы; 

- проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школыдля 

подростков; 

- организация работы киноклуба с дискуссионными формами работы; 

- дискуссия «Как научиться преодолевать трудности», 

- дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 

- организация работы Совета профилактики, организация работышкольной службы 

медиации. 

На уровне класса: 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся кзанятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей,учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию иобучению подростков; 

- практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

- диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личнойответственности»; 

На индивидуальном уровне: 



- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования сцелью 

организации занятости в свободное время. 

Модуль 3.12. «Волонтерство» 

Данный модуль в МБОУ Школе №47г.о. Самара реализуется всоответствии с 

«Концепцией развития добровольчества (волонтерства) вРоссийской Федерации до 2025 года» 

(распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 27 декабря 2018 г. №2950-р.) и 

Межведомственнойпрограммой (планом) развития добровольчества (волонтерства) в 

Самарскойобласти на 2019-2024 годы (распоряжение Правительства Самарской областиот 31 

декабря 2019г № 1153-р). 

Добровольчество (волонтерство) формирует гражданскую позицию,чувство социальной 

ответственности, взаимопомощи и милосердия,способствует получению обучающимися 

навыков самореализации исамоорганизации. Добровольчество (волонтерство) – это участие 

школьников 

в общественно-полезных, социально-значимых делах.Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества каквнимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развиватькоммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе Школы действует волонтерский отряд «Горячие сердца». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующимобразом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных,развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лицаШколы; 

 участие в Волонтерских балах, инклюзивном бале, Пушкинскомбале, во 

Всероссийской акции«Весенняя Неделя Добра», «Ночь в музее»,«Читаем детям о войне» и др.; 

 сопроводительная помощь волонтеров в благотворительныхмероприятиях, 

организуемых администрацией Кировского района; 

 участие в разработке и реализации социальных проектов «Малютка»,проводится в 

канун Рождества, по оказанию помощи отделениюнедоношенных детей больницы имени 

Середавина, акция помощи приютамдля бездомных животных «Хати» и «Лакшми»; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,ветеранам и людям с 

ограниченными возможностями здоровьяпроживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации; 

 участие школьников в мероприятиях по благоустройству территориимикрорайона, 

где расположена Школа; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных,развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе Школы (в том числерайонного, городского характера); 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениямисоциальной сферы 

(детские сады, учреждения здравоохранения); проведениетематических мероприятий согласно 

плану совместной работы с МБДОУ«Детский сад №120»; выезд с поздравительными 

концертами в Центркомплексной Реабилитации инвалидов и Дом ветеранов; 



 участие школьников (с согласия родителей или законныхпредставителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числевоеннослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов,чрезвычайных происшествий: акции «Посылка солдату», сбор вещей 

дляприхожан церкви Святой Елены. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественныхмероприятий, встреч с 

гостями Школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение дляних праздников, 

утренников, тематических вечеров, в том числе в периодканикул; 

 участие школьников в работе на территории образовательнойорганизации по ее 

благоустройству; 

 участие школьников в оказании помощи библиотеке, Музею историишколы; 

 оказание посильной помощи школьниками ветеранам труда,проживающим в 

микрорайоне расположения Школы и ветеранам Школы. 

 участие школьников в организации и проведении мероприятий поформированию 

здорового образа жизни; 

 участие школьников в освещении социально-значимых мероприятийв школьных 

средствах массовой информации (газета, радио илителепередачи, выпуск буклетов, 

информационных листков и т.д.). 

На уровне класса: 

 участие школьников в работе по благоустройству класса; 

 участие школьников в организации и проведении классныхпраздников, 

торжественных мероприятий, акций, походов; 

 создание классного добровольческого отряда или участияпредставителей классного 

коллектива в добровольческих мероприятияхШколы. 

На индивидуальном уровне: 

 участие школьников в разработке, планировании, организации ианализе классных и 

общешкольных добровольческих мероприятий; 

 развитие лидерских качеств и организаторских способностей иумений. 

2.65.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ Школе № 47 г. о. Самаравоспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой Школойнаправлениям и проводится с целью выявления 

основных проблемшкольного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой Школы спривлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решениюадминистрации Школы внешних экспертов). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной 

работы в Школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей,а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности,характер общения и отношений между лицеистами и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,ориентирующий 

экспертов на использование его результатов длясовершенствования воспитательной 



деятельности педагогов: грамотнойпостановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

ихсовместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностногоразвития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, чтоличностное развитие 

школьников – это результат как социальноговоспитания (в котором Школа участвует наряду с 

другими социальнымиинститутами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школевоспитательного процесса 

могут быть: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвитияшкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данныйанализ,является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно сзаместителем директора 

по воспитательной работе школы с последующимобсуждением его результатов на заседании 

методического объединенияклассных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания,социализации и 

саморазвития школьников является педагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какиепрежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихсяудалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить неудалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоитработать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Школе совместной деятельностидетей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,является наличие в 

Школе интересной, событийно насыщенной и личностноразвивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательнойработе, классными 

руководителями, активом старшеклассников иродителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью Школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Школесовместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы сошкольниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученическогосамоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученныерезультаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классныхруководителей или педагогическом совете Школы.Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством совместной деятельности классных руководителей и ихклассов; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков; 

качеством организуемой в Школе внеурочной деятельности; 

качеством существующего в Школе ученического самоуправления; 

качеством профориентационной работы Школы; 

качеством взаимодействия Школы и семей школьников; 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством функционирующих на базе Школы детских общественныхобъединений; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организуемой в Школе волонтерской деятельности; 

качеством организации предметно-эстетической среды Школы. 



Итогом самоанализа организуемой в Школе воспитательной работыявляется перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работатьпедагогическому коллективу. 

Модуль «Классное руководство» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

 объем, качество работы, проделанной классными руководителями 

 классные руководители являются значимыми взрослыми длябольшинства детей своих 

классов. Школьники доверяют своим класснымруководителям 

 большинство решений, касающихся жизни класса, принимаютсясовместно классным 

руководителем и классом, у детей есть возможностьпроявить свою инициативу 

 в классе дети чувствуют себя комфортно, здесь преобладаюттоварищеские 

отношения, школьники внимательны друг к другу 

Инструментарий 

педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика«Выявление и 

оценка коммуникативных и организаторских склонностей(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина) 

Модуль «Школьный урок» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

 дети заинтересованы в происходящем на уроке и вовлечены ворганизуемую учителем 

деятельность 

 учителя часто используют на уроке игры, дискуссии и другие парные или групповые 

формы работы 

 уроки не только дают детям знания, но и побуждают их задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных проблемах Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

 в школе реализуются разнообразные виды внеурочнойдеятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая,спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая,художественное творчество и т. п. 

 занятия в рамках курсов внеурочной деятельности интересны дляшкольников, 

школьники стремятся участвовать в этих занятиях 

 с результатами внеурочной деятельности детей могутпознакомиться другие 

школьники, родители, гости (например, наконцертах, выставках, ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы и т. п.) 

Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Самоуправление» 

Декомпозированные целевые показатели качества объем, качество работы, проделанной 

органами ученического самоуправления инициативность и авторитетность органов 

самоуправления в детской(молодежной) среде заинтересованность детей в представительстве 

класса (школы, города),защите чести учреждения на более высоком уровне Инструментарий 

педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика«Выявление и оценка 

коммуникативных и организаторских склонностей(качеств)» В.В. Синявского, Б.А. 

Федоршина) 

Модуль «Профориентация» 

Декомпозированные целевые показатели качества 



 профориентационная работа ориентирована на формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к планированию своего жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности и необходимого для этого образования 

 профориентационной работой занимается команда педагогов с привлечением 

социальных партнеров 

 формы профориентационной работы разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую деятельность 

Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Работа с родителями» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

 большинство родителей поддерживает участие ребенка в школьных делах, может 

координировать свои планы с планами ребенка, связанными с его участием в делах школы 

 школе удалось наладить взаимодействие с родителями в вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, консультирование ит. п.), его формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

 педагоги организовали эффективный диалог с родителями по вопросам воспитания 

детей. Большая часть родителей прислушивается к мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, помогает и поддерживает их, выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их реализации 

Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

 общешкольные дела всегда планируются, организуются, проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и педагогами 

 дела интересны большинству школьников 

 участие школьников в этих делах сопровождается их увлечением общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой 

Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Школьные медиа» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

 в школе существует разнообразие школьных медиа, их деятельность обеспечивается 

силами учащихся при поддержке педагогов. Совместное распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется с учетом интересов и потребностей ребят 

 в содержании работы школьных медиа представлена актуальная жизнь школы, 

проблемы, волнующие современных детей разных возрастов. Здесь находят отражение 

различные позиции школьников по тем или иным вопросам 

 школьных медиа уделяется внимание нормам культуры общения, эстетике 

представления материала, обращается внимание на достоверность используемых фактов 

Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Декомпозированные целевые показатели качества 



 детские общественные объединения привлекательны, школьники стремятся 

участвовать в организуемой ими деятельности. Дети, состоящие в детских общественных 

объединениях, гордятся этим, всячески подчеркивают свою принадлежность к объединениям 

 деятельность детских общественных объединений направлена на помощь другим. 

Деятельность, которую ведут детские общественные объединения, дает возможность каждому 

ребенку найти себе дело по силам и по желанию людям, социально значима 

Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

 пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, предусматривает зоны как тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходитсмена оформления школьных помещений 

 оформление школы часто осуществляется совместно педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем используются творческие работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная жизнь школы 

 Элементы оформления в привлекательных для ребят формах акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, ее нормах и традициях 

Инструментарий 

 педагогическое наблюдение, анкетирование 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

изменения в динамике численности обучающихся, воспитанников, употребляющих 

ПАВположительная динамика, учащихся, занимающихся в спортивных секциях, клубах 

Положительная динамика учащихся-добровольцев, участвующих в пропаганде ЗОЖ 

Инструментарий 

педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование (методика«Шкала 

наблюдений» за личностными особенностями обучающихся, которые могут стать факторами 

риска употребления ПАВ (Н.И. Цыганкова, О.В. Эрлих) 

Модуль «Волонтерство» 

Декомпозированные целевые показатели качества 

объем, качество работы, проделанной волонтерским отрядом инициативность и 

авторитетность волонтерского отряда в детской(молодежной) среде заинтересованность детей 

в представительстве класса (школы, города),защите чести учреждения на более высоком 

уровне. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.2. Учебный план начального общего образования 

3.1.1Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 47 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» городского округа Самара(далее - 

учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует 



общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы  МБОУ Школа № 47 г.о. 

Самара, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план разработан в соответствии с Уставом, календарным учебным графиком 

программы  МБОУ Школа № 47 г.о. Самара. 

Учебный год в программы  МБОУ Школа № 47 г.о. Самара начинается 01.09.2023 и 

заканчивается 25.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 26 часов . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 

1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 27 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 6-и дневной учебной неделе. 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, (увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение  учебного  предмета    обязательной части – 

математика – 1 час (углубленное изучение),а такжеобеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В   МБОУ Школа № 47 г.о. Самара языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов «Математика», «Иностранный язык»осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

 Промежуточная аттестация обучающихся за год осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы  учебного плана оцениваются по четвертям. Курсы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений «безотметочно» / по системе 

«Зачет/незачет»  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 47 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» городского округа 

Самара. Промежуточная аттестация во 2- 4 классах проводится по всем предметам учебного 

плана, курсам в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения годовых 

отметок с 16 по 25 мая 2024 года. 

Покурсамвнеурочнойдеятельностивводитсябезотметочноеоценивание.Курсыв

неурочнойдеятельностиоцениваютсявзачетнойсистемепоитогамучебногогода. 

Промежуточнаяаттестацияпокурсамвнеурочнойдеятельностипроводитсявконц

е учебногогода. 

Возможныеформыпромежуточнойаттестации(повыборуобучающихся): 

 Портфолио 

 Соревнования 

 Исследовательскаяработа 

 Защитапроектов 

 Образовательнаяигра 

 Отчетопроделаннойработе(презентация) 

 Фестиваль,спектакль,концерт 



Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

3.1.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметн

ая область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

1

в 

1г 2

а 

2

б 

2

в 

2г 3

а 

3

б 

3

в 

3г 4

а 

4

б 

4

в 

4г 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литератур

ное чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературн

ое чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранн

ый язык 

Иностранн

ый язык 

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математик

а и 

информат

ика 

Математик

а 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Информати

ка 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

("окружаю

щий мир") 

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

            1 1 1 1 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технологи

я 

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическа

я культура 

Физическа

я культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Наименование 

учебного курса 

                

Развитие 

функциональной 

грамотности 

    1 1 1 1 1 1 1 1     

Итого 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

2

6 

Количество учебных 

недель 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Всего часов в год 6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

8

8

4 

 

3.1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ) 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1-й 2-й 3-й 4-й  

Обязательная часть 
Количество часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3  

Литературное чтение 2 2 2 2  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 

1 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

-- -- -- 0,25  

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25  



Внеурочная деятельность к выбору обучающихся 

не менее 10 ч по плану ВД 1-4 кл 

1 1 1 1  

Коррекционно- развивающие занятия 2 1,5 1,5 1,25  

Итого 13 13 13 13   

3.2. Календарный учебный график. 

3.2.1 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

3.2.2 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

3.2.3 Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

3.2.4 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день.  

3.2.5 С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составляет не менее 7 календарных дней. 

3.2.6 Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель 

(для 1-4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть - 10 учебных 

недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть - 8 учебных недель 

(для 1-4 классов). 

3.2.7 Продолжительность каникул составляет:по окончании I четверти (осенние 

каникулы) – 9 календарных дней (для 1—4 классов);по окончании II четверти (зимние 

каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов);дополнительные каникулы - 9 календарных 

дней (для 1 классов);по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов);по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

3.2.8 Продолжительность урока: 1 класс (1 полугодие): в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый 1 

класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.3648-

20, п.3.4.16; СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 2-11 класс по 40 минут. 

3.2.9 Продолжительность перемен между уроками (расписание звонков): 

                                                1 классы – I полугодие 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.50 

2 урок 8.50– 9.25 9.25 – 9.50 

3 урок 9.50 – 10.25 10.25 – 10.50 

4 урок 10.50 – 11.25 11.25 – 11.40 

5 урок 11.40 – 12.15 12.15 – 12.25 

                                        1 классы – II полугодие 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.50 



3 урок 9.50 – 10.30 10.30 – 10.50 

4 урок 10.50 – 11.30 11.30 – 11.40 

5 урок 11.40 – 12.20 12.20 – 12.30 

                 для 

обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 I смена  

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН 

1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

II смена 

 4 классы, 8 классы 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.10 – 13.50 13.50 – 14.00 

2 урок 14.00 – 14.40 14.40 – 15.00 

3 урок 15.00 – 15.40 15.40 – 15.50 

4 урок 15.50 – 16.30 16.30 – 16.40 

5 урок 16.40 – 17.20 17.20 – 17.30 

6 урок 17.30 – 18.10 18.10 – 18.20 

Суббота  

2 – 11 классы 

 

 

 

 

3.2.10 Время начала и окончания учебных занятий: Начало учебных занятий – 8.00. 

Окончание учебных занятий - 19.00.Занятия внеурочной деятельности организуются с 

перерывом от основного образовательного процесса не менее 20 минут.  

3.2.11 Сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация во 2-

11 классах проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и проведения промежуточной аттестации обучающихся и Уставом МБОУ 

Школы № 47 г.о. Самара по всем предметам учебного плана, курсам в форме зачета 

результатов текущего оценивания, путем выведения годовых отметок с 16 по 25 мая. 

3.3 План внеурочной деятельности. 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.50 

3 урок 9.50 – 10.30 10.30 – 10.50 

4 урок 10.50 – 11.30 11.30 – 11.40 

5 урок 11.40 – 12.20 12.20 – 12.30 

6 урок  12.30 – 13.10 13.10 – 13.20 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.50 

3 урок 9.50 – 10.30 10.30 – 10.40 

4 урок 10.40 – 11.20 11.20 – 11.30 

5 урок 11.30 – 12.10 12.10 – 12.20 

6 урок  12.20 – 13.00  



3.3.3 Назначение плана внеурочной деятельности - психологопедагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации 

и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется Школы с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

3.3.4 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. 

3.3.5. 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 

образовательная организация учитывает: 

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 образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

3.3.6Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, 

осуществляемаявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижениепланируем

ыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм(предметных,метапредме

тныхиличностных). 

ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОСНООнаправленан

адостижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования 

сучѐтомвыбораучастникамиобразовательныхотношенийучебныхкурсоввнеурочнойде

ятельностииз перечня,предлагаемого образовательнойорганизацией. 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъемвнеурочно

йдеятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 



образования(до1320академическихчасовзачетырегодаобучения)сучетомобразователь

ныхпотребностейиинтересовобучающихся,запросовродителей(законныхпредставител

ей)несовершеннолетних обучающихся,возможностейобразовательнойорганизации. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождениеобучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития,индивидуальных способностей ипознавательныхинтересов. 

Основныезадачиорганизациивнеурочнойдеятельности: 

1)  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатовосвоенияпрограммы начального общего образования; 

2)  совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхуменийв

разновозрастнойшкольной среде; 

3)  формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельностисучетомправилбезоп

асногообраза жизни; 

4)  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной ипроектно-

исследовательскойдеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейучастников; 

5)  развитиенавыковсовместнойдеятельностисосверстниками,становлениекачеств,об

еспечивающихуспешностьучастиявколлективномтруде:умениедоговариваться, 

6) труде:умениедоговариваться,подчиняться, руководить, проявлять

 инициативу, ответственность; становление уменийкоманднойработы; 

7)  поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправле

ния;7) формированиекультуры поведениявинформационнойсреде. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательнаянаправленность,соотнесенностьсрабочейпрограммойвоспитанияобраз

овательнойорганизации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Часы 

внеурочной деятельности рекомендуется использовать на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбытьследую

щиеформы:учебныекурсыифакультативы;художественные,театральные,музыкальные

испортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

кружки,экскурсии,мини-исследования; общественнополезныепрактикиидр. 

Координирующуюрольворганизациивнеурочнойдеятельностивыполняетклассн

ыйруководитель. 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениим

аксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет в 1 - 4-х 

классах – не более 5 часов в неделю. 

По курсам внеурочной деятельности вводится без балльное оценивание. 

Курсы внеурочной деятельности оцениваются в зачетной системе по итогам учебного 

года. 

Промежуточнаяаттестацияпокурсамвнеурочнойдеятельностипроводитсявконц

еучебногогода. 

Возможныеформыпромежуточнойаттестации(повыборуобучающихся): 



 Портфолио 

 Соревнования 

 Исследовательскаяработа 

 Защитапроектов 

 Образовательнаяигра 

 Отчет о проделанной работе (презентация) 

 Фестиваль, спектакль, конц 

Внеурочные занятия для обучающихся 1  - 4 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО (2021) включают в себя следующие направления: 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Проектно – исследовательская деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Художественно – эстетическая творческая деятельность 

Информационная культура 

Интеллектуальные марафоны 

«Учение с увлечением!» 

3.3.7. План внеурочной деятельности1  - 4 классов МБОУ Школы № 47  

г.о. Самара 

Учебные 
курсы 

 

 Количество часов в неделю 

Формы 
организац

ии 

1
а 

1
б 

1
в 

1г 2
а 

2
б 

2
в 

2г 3
а 

3
б 

3
в 

3г 4
а 

4
б 

4
в 

4г 

Умники и 
умницы 

кружок 1 1 1 1             

Разговор о 
важном 

классный 
час 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юные 
инспектора 
движения 

клуб  1   1            

Волшебный 
мир искусства 

кружок   1   1     1      

Динамическая 
пауза 

подвижны
е игры 

2 2 2 2             

Школа 
компьютерног
о творчества 

кружок    1   1    1    1  

Юный 
конструктор 

кружок       1 1  1       

Шахматная 
страна 

кружок     2 2 2 2 2 2 2 2     

Игры народов 
мира 

подвижны
е игры 

    1   1 1   1 1   1 

Я-
путешественни
к 

клуб 1     1   1   1 1  1 1 

Театральная 
студия 

кружок          1    1   



Рассказы по 
истории 
Самарского 
края 

кружок             1 1 1 1 

Пресс-центр               1   

Развитие 
функциональн
ой 
грамотности 

кружок             1 1 1 1 

ИТОГО 
недельная 
нагрузка на 1 
обучающегося 
не менее 10 
часов к выбору 

 1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

Итого к 
финансирован
ию 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

3.4. Основные направления внеурочной деятельности 

3.4.1 Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Динамическая пауза» 

Цель: воспитание у учащихся 1-х классов основ здорового образа жизни 

посредством подвижных игр. 

Форма организации: подвижные игры 

«Игры народов мира» 

Цель: воспитание национального самосознания в области образования на основе 

возрождения традиционной и развития современной игровой культуры, духовное 

совершенствование физически здоровой личности учащегося начальной школы, 

расширение его историко-культурного кругозора. 

Форма организации: подвижные игры 

3.4.2. Проектно – исследовательская деятельность 

 «Юный конструктор» 

Цель: формирование у учащихся научно-технических 

знаний, профессионально-прикладных навыков и создания условий для 

самореализации личности учащегося, развитие творческого потенциала 

путем приобщения к конструированию из бумаги, развитие технических 

интересов и склонностей учащихся. 

Форма: кружок. 

3.4.3 Коммуникативная деятельность 

«Разговоры о важном» 

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

Форма: классный час 

«Пресс-центр» 

Цель: раскрыть творческий потенциал учащихся в сфере журналистики. 

Форма: кружок 



3.4.4 Художественно – эстетическая творческая деятельность 

«Волшебный мир искусства» 

Цель: 

Формированиеуучащихсяосновцелостногоиэстетическогомировоззрения,развитиетворчес

кихспособностей,самостоятельностипосредствомразличныхвидовдекоративно-

прикладноготворчествасоздание условий для творческой самореализации ребѐнка, 

повышения егоинтеллектуальных способностей. 

Форма: кружок. 

«Театральная студия» 

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 

театральногозрителя,обладающегохудожественнымвкусом,необходимымизнаниями, 

собственным мнением. 

Форма: кружок 

3.4.5 Информационная культура 

«Школа компьютерного творчества» 

Цель: Формирование у младших школьников базовых навыков работы востребованными 

компьютерными программами и развитие их креативности. 

Форма: кружок 

 «Я- путешественник» 

Цель: формирование основ этнического самосознания школьника и расширение 

собственного культурного опыта, интерес к истории Самарской области, формирование 

гражданско-патриотических ценностей, экологической культуры и бережного отношения 

к историческому и культурному наследию своей малой Родины. 

Форма: клуб 

3.4.6 Интеллектуальные марафоны 

«Умники и умницы» 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Форма: кружок 

«Шахматная страна» 

Цель: Общее развитие обучающихся посредством занятий шахматами; 

Форма: кружок 

3.4.7 «Учение с увлечением!» 

 «Рассказы по истории Самарского края» 

Цель: формирование у обучающихся общего представления об истории Самарскогокрая 

как части истории России;обеспечение включенности младших школьников в 

исторический процесс вкачестве преемников культурного наследия, созданного 

поколениями предков;духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина 

Форма: кружок 

 «Юные инспектора движения» 

Цель: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя различные 

формы деятельности. 

Форма: клуб 

 



3.5. Календарный план воспитательной работы 

3.5.1. Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы 

3.5.2 Все мероприятия должны проводиться 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; 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.  

Октябрь: 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 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; 2 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 полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» АушвицБиркенау (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; 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 8 марта: Международный женский день; 18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией 27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 12 апреля: День космонавтики; 19 апреля: День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны  

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 3 19 мая: День детских 

общественных организаций России; 24 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: Вторая суббота августа: День физкультурника; 22 августа: День 

Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 

 

УсловияреализацииАООПНООобучающихсясограниченнымиво

зможностямиздоровья Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеобеспе

чение.КоррекционнаяработавМБОУ школе № 47 г.о. Самара осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 



Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

ШколаукомплектованаквалифицированнымикадрамидляреализацииАООПНОО 

обучающихсясОВЗ: 

Должнос

ть 

Количест

во 

Образование Стаж Кв.категория 

Учитель 

начальны

хклассов 

15 Высшее–14 

СПО–1 

До10лет–4 

От10до20лет–

1 

Свыше20лет– 

10 

Высшая-6 

Первая–4 

Соответствие – 4 

Без категории -1 

 

Учитель 

физкульт

уры 

3 Высшее-2 

СПО–1 

До 10 лет – 2 

Свыше 20лет– 

1 

Высшая–1 

Первая–1 

Безкатегории–1 

Педагог-

психолог 

1 Высшее До 10 лет – 1 Безкатегории–1 

Учитель-

логопед 

1 Высшее До 10 лет – 1 Безкатегории–1 

Психолого-педагогическиеусловияреализацииАООП 

Психолого-педагогическиеусловияреализацииАООПНООобучающихсяс 

РАСобеспечивают: 

 учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностейобучающихся, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативностьформ психолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Вшколесозданыследующиеуровнипсихолого-

педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,на уровне класса, на уровне 

общеобразовательной организации. 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровожденияявляются: 

 диагностика,направленнаянавыявлениеособенностейстатусаобучающихся(провод

итсянаэтапезнакомствас ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года); 



 консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихол

огомсучетомрезультатов диагностики, а также администрацией образовательногоорганизации; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение; 

 коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основныминаправлениямипсихолого-педагогическогосопровожденияявляются: 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

 мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

 формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообразажи

зни; 

 развитиеэкологическойкультуры; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстник

ов; 

 поддержкадетскихобъединенийиученическогосамоуправления. 

ФинансовоеобеспечениереализацииАООПНООобучающихсясограниченнымивозм

ожностямиздоровья 

Финансово-

экономическоеобеспечениеобразованиялицсОВЗопираетсянап.2ст.99ФЗ«ОбобразованиивРосси

йскойФедерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС должны: 

 обеспечиватьобщеобразовательнойорганизациивозможностьисполнениятребован

ийстандарта; 

 обеспечиватьреализациюобязательнойчастиадаптированнойосновнойобщеобразо

вательнойпрограммыичасти,формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражатьструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииадаптированнойп

рограммыидостиженияпланируемых результатов, а также механизм их формирования. 

В МБОУ Школе № 47 г.о. Самара разработаны локальныеакты, регламентирующих 

установление заработнойплаты 

работников,втомчислестимулирующихнадбавокидоплат,порядкаиразмеровпремированиявсоот

ветствиисположениемобоценке эффективноститрудапедагогическихработников. 

Материально-техническиеусловияреализацииАООПНООобучающихсясРАС 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую средыобразовательного учреждения, в том численадлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационныхкабинетов,организацииспортивныхимассовыхмероприятий,питания,обеспеч

ениямедицинскогообслуживания,оздоровительныхилечебно-



профилактическихмероприятий,хозяйственно-бытовогоисанитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разования обеспечивают: 

 возможностьдостиженияобучающимиустановленныхСтандартомтребованийкрезу

льтатамосвоенияАООПНОО обучающихся с РАС; 

 соблюдение: 

 санитарно-

гигиеническихнормобщеобразовательнойдеятельности(требованиякводоснабжению,канализации

, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-

бытовыхусловий(наличиеоборудованныхгардеробов,санузлов,местличнойгигиеныит.д.); 

 социально-

бытовыхусловий(наличиеоборудованногорабочегоместа,учительской,комнатыпсихологической 

разгрузки и т.д.); 

 пожарнойиэлектробезопасности; 

 требованийохранытруда; 

 своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитальногоремонта. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

 участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения общеобразовательной и хозяйственной деятельностиорганизации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

 зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

общеобразовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 спортивномузаламиспортивномуоборудованию; 

 помещениямдлямедицинскогоперсонала; 

 мебелиихозяйственномуинвентарю. 

Материально-

техническоеиинформационноеоснащениеобщеобразовательнойдеятельностиобеспечиваетвозм

ожность: 



 созданияииспользованияинформации(втомчислезаписьиобработкаизображенийиз

вука,выступлениясаудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

 полученияинформацииразличнымиспособами(поискинформациивсетиИнтернет,р

аботавбиблиотекеидр.); 

 исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтр

адиционныхинструментовицифровых технологий; 

 физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

 планированияучебнойдеятельности,фиксированияегореализациивцеломиотдельн

ыхэтапов(выступлений,дискуссий, экспериментов); 

 размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсредеорганизации,осущест

вляющейобразовательную деятельность; 

 проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений; 

 организацииотдыхаипитания. 

Школарасполагаетсявтрехэтажномздании.Кабинетыдляобучающихся1-4-х 

классовоснащенысовременным интерактивным оборудованием, оборудованы 

автоматизированные рабочие места учителей начальных классов. 
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