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I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. Пояснительная записка 

Обучение  и  воспитание  детей  с  нарушениями  развития,  коррекция  недостатков 

психического и речевого развития, социально-трудовой адаптации и интеграции  их в общество на 

основе специально организованного  режима и предметно-практической деятельности в МБОУ 

СОШ №73 осуществляется  через  реализацию федеральной  образовательной  и  адаптированной 

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра (далее АООП НОО РАС). 

Основной  целью  реализации  АООП  НОО  РАС  является  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 предусмотрено через решение следующих основных задач: 

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственного  развития,   воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья;  

• личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

• удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,  имеющих  место  у 

обучающихся с РАС; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся с 

РАС  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе   духовно-нравственными  и 

социокультурными ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• 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; 

• 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  вариативности  и  разнообразия  содержания  АООП  НОО  и 

организационных  форм  получения  образования  обучающимися  с  учетом  их  образовательных 

потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и  индивидуальных 

особенностей; 



• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

• достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с РАС; 

• обеспечение  участия  педагогических  работников,  родителей  (законных 

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

внутришкольной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

• предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 

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

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

В  основу  формирования  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования:  содержание образования едино;  в 

основе  структуры  содержания  образования  лежит  не  понятие  предмета,  а  понятие 

«образовательной области»; 



• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения  обучающихся  с  РАС  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса  знаний и  умений и  навыков и  отношений,  сформированных в 

условиях  учебной  ситуации,  в  деятельность  в  жизненной  ситуации,  что  обеспечит  готовность 

обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной  деятельности  в  реальном  мире,  в 

действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  НОО  для  обучающихся  с  РАС 

предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

В  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  начального  общего 

образования обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и 

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых  образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе 

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

успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков 

(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ С(К)НШ №60, формируется с 

учётом особенностей развития младших школьников с расстройствами аутистического спектра. 

Обучаясь  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  начального 

общего образования (вариант 8.2.), обучающиеся с РАС получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников в 

пролонгированные календарные сроки. 



Сроки получения начального образования обучающимися с РАС пролонгируются с учетом 

психофизиологических  возможностей  и  индивидуальных  особенностей  развития  детей  данной 

категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального  общего  образования  для  обучающихся  с  РАС  (вариант  8.2.)  составляет  5  лет. 

Указанные  сроки  обучения  увеличены  на  один  год   в  том  числе,  за  счёт  введения  1 

подготовительного класса. 

РАС  являются  достаточно  распространенной  проблемой  детского  возраста  и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные  проблемы  и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с  динамично 

меняющейся  средой,  установка  на  сохранение  постоянства  в  окружающем  и  стереотипность 

поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

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

Происхождение  РАС  накладывает  отпечаток  на  характер  и  динамику  нарушения 

психического  развития  ребенка,  определяет  сопутствующие  трудности,  влияет  на  прогноз 

социального  развития.  Категория  обучающихся  с  РАС  МБОУ  С(К)НШ  №60  неоднородна  по 

составу. 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.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с РАС в нашей школе достаточно велик по 

характеру  избирательности  во  взаимодействии  с  окружающим,  возможностям  произвольной 

организации  поведения  и  деятельности,  возможным  формам  социальных  контактов,  способам 

аутостимуляции, уровню психоречевого развития.  

АООП НОО (вариант 8.2) адресована обучающимся с РАС, которые имеют развёрнутые, но 

крайне  косные  формы  контакта  с  окружающим  миром  и  людьми  –  достаточно  сложные,  но 

жёсткие  программы  поведения  (в  том  числе  речевого),  плохо  адаптируемые  к  меняющимся 

обстоятельствам,  и  стереотипные  увлечения.  Это  создаёт  экстремальные  трудности  во 

взаимодействии  с  людьми  и  обстоятельствами,  их  аутизм  проявляется  как  поглощенность 

собственными  стереотипными  интересами  и   неспособность  выстраивать  диалогическое 

взаимодействие. 

Эти  дети  стремятся  к  достижению,  успеху,  и  их  поведение  можно  назвать 

целенаправленным.  Проблема  в  том,  что  для  того,  чтобы  активно  действовать,  им  требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка  формируется 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 ребенка во чтобы то ни стало 

настоять  на  своем,  часто  оценивают  его  как  потенциального  лидера.  Это  ошибочное  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 речь грамматически правильная,  развернутая,  с   хорошим запасом 

слов  может   оцениваться  как  слишком  правильная  и  взрослая  -  «фонографическая».  При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно 

поддержать  простой 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 энциклопедическую информацию по 

астрономии,  ботанике,  электротехнике,  генеалогии,  и  производят  впечатление  «ходячих 

энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире.  Они  получают  удовольствие  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.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее  успешны  в  моторном  -  неуклюжи,  крайне  неловки,  у  них  страдают  навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность 

и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 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  формой   аутостимуляции.  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  условиях класса  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.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме  не  просто  задержано  или  нарушено,  оно  искажено,  поскольку  психические  функции 

такого  ребёнка  развиваются  не  в  русле  социального  взаимодействия  и  решения  реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение  развития  характерно  проявляется  в  изменении  соотношения  простого  и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не 

выделять  и  не  осмыслять  простейших  связей  в  происходящем  в  обыденной  жизни,  чему 

специально  не  учат  обычного  ребёнка.  Может  не  накапливать  элементарного  бытового 

жизненного  опыта,  но  проявлять  компетентность  в  более  формальных,  отвлечённых  областях 

знания  –  выделять  цвета,  геометрические  формы,  интересоваться  цифрами,  буквами, 

грамматическими  формами  и  т.п.  Этому  ребёнку  трудно  активно  приспосабливаться  к 

меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и 

даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

 К особым образовательным потребностям относят:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса, 

реализуемого,  как  через  содержание  предметных  областей,  так  и  в  процессе  индивидуальной 

работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися;  



• психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

• максимальное  расширение  образовательного  пространства,  за  счет  расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

Для обучающихся с РАС, осваивающих АООП НОО (вариант 8.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• постепенное и индивидуальное дозированное введение ребенка с РАС в ситуацию 

обучения в классе; 

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

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

все остальные;  

• коррекционная  работа  по  развитию  социально-бытовых  навыков;  • развитие 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации:  

• временная  и  индивидуально  дозированная  поддержка  тьютором или  ассистентом 

(помощником)  организации  всего  пребывания  ребенка  в  школе  и  его  учебного  поведения  на 

уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 

освоения  им  порядка  школьной  жизни,  правил  поведения  в  школе  и  на  уроке,  навыков 

социальнобытовой адаптации и коммуникации;  

• индивидуальные  занятия  по  отработке  форм  адекватного  учебного  поведения, 

умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу 

и замечания;  

• создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации;  

• планирование  обязательного  периода  перехода  от  индивидуальной  вербальной  и 

невербальной  инструкции  к  фронтальной;  в  использовании  форм  похвалы,  учитывающих 

особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой 

адрес и в адрес соучеников; 



• коррекционная  работа  по  осмыслению,  упорядочиванию  и  дифференциации 

индивидуального жизненного опыта ребенка; оказание ему помощи в проработке впечатлений, 

воспоминаний,  представлений  о  будущем,  развитию  способности  планировать,  выбирать, 

сравнивать;    

• помощь  в  упорядочивании  и  осмыслении  усваиваемых  знаний  и  умений,  не 

допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

• создание  условий  обучения,  обеспечивающих  обстановку  сенсорного  и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса 

учителя  в  отношении  любого  ученика  класса),  упорядоченности  и  предсказуемости 

происходящего; 

• установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание 

в  нем уверенности в  том,  что его принимают,  ему симпатизируют,  в  том,  что он успешен на 

занятиях; 

• процесс  обучения  ребенка  с  РАС  в  начальной  школе  должен  поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном  и  постепенном  расширении  образовательного  пространства  за  пределы 

образовательного учреждения. 

Для эффективной коррекционной работы с этими детьми необходимо использовать такие 

формы, методы, и приемы работы, которые будут стимулировать интерес ребенка к занятиям, и 

питать его интеллектуальное и эмоциональное развитие.  

При этом учитывается, что начало школьного периода, связанно: 

• с изменением ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятельности 

(при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный  характер  и  являющейся 

социальной по содержанию; 

• с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия 

ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности; 



планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером 

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными  отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

• Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

• центральные психологические новообразования,  формируемые на данной ступени 

образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное 

внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий, 

планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При  определении  стратегических  характеристик  адаптированной  образовательной 

программы учитываются: 

• существующий разброс в темпах и направлениях развития детей с расстройствами 

аутистического спектра, 

• индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии, 

внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.  д.,  связанные  с  возрастными, 

психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями развития. 

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения коррекционно-образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих особенности начального общего образования. 

При  организации  внеурочной  деятельности  учитывается  специфика  контингента 

обучающихся,  содержание  данной  деятельности  направлено  на  коррекцию  психофизического 

развития  личности,  создание  компенсаторного  и  социально-адаптационных  способов 

деятельности. Это выражается в сочетании образовательной, коррекционной и лечебной работы, 

организации  щадящего  режима,  реализации  методик,  направленных  на  коррекцию 



индивидуального развития с учетом личностного потенциала ребенка. Внеурочная деятельность 

обучающихся  МКОУ  С(К)НШ  №60  организуется  на  базе  учреждения  без  привлечения 

учреждений дополнительного образования. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы МКОУ С(К)НШ №60 

отражает  требования  ФГОС  НОО  ОВЗ  и  включает  три  основных  раздела:  целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты 

реализации  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями 

Стандарта и учитывающие особенности построения коррекционно-образовательного процесса, а 

также способы определения достижения целей и результатов. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые  результаты  освоения  обучающимися  адаптированной 

образовательной программы МКОУ С(К)НШ №60;  

• систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

адаптированной основной образовательной программы МКОУ С(К)НШ №60. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и  метапредметных  результатов,  а  так  же  успешную  социализацию  младших  школьников  с 

расстройствами аутистического спектра.   Раздел включает: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с  ограниченными  возможностями  развития,  включающую  формирование  компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; • программу внеурочной деятельности. 

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  коррекционно-

образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  адаптированной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования:  

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками  



• систему  условий  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы, 

включающей: 

- кадровые условия;  

- финансовые условия; 

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-образовательная среда;  

- учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации 

адаптированной основной образовательной программы; 

- психолого-педагогические  условия  реализации  адаптированной  основной 

образовательной программы. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО НОДА обучающихся составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями),  

 Приказ  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  (Минпросвещения 

Росии)  от  24.11.2022  №1023  «Об  утверждении  федеральной  адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.12.2014  №  1598  ««Об 

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования обучающихся с ОВЗ»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)”, 

 Письмо  Минобрнауки  образования  и  науки  РФ  от  18.08.2017  №  091672  «О 

направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной 

деятельности  в  рамках  реализации  основных  образовательных  программ,  в  том  числе  части 

проектной деятельности»,  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 года №03-ПГМП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№  СП  2.4.3648-20  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи",  



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 28.08.2020 

№ 442,  

 Устав МБОУ СОШ №73

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  РАС

Результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы начального 

общего образования обучающимися с РАС МБОУ С(К) НШ  № 60 оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Для обучающегося с  РАС поддержка в  освоении основной образовательной программы 

начального обучения реализуется:  

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию 

обучения;   

 в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в  подаче  учебного  материала  с  учетом  особенностей  усвоения  информации, 

парадоксальности  в  освоении  «простого»  и  сложного»,  специфики  овладения  учебными 

навыками.  

Освоение  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

(вариант  8.2.)   обеспечивает  достижение  обучающимися  с  РАС  трех  видов  результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального  общего  образования  обучающимися  с  РАС   включают  ценностные  отношения 

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

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка 

на принятие учебной задачи). 

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2): 

1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства  гордости за 

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

принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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



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

других народов; 

4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные   результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  обучающимися  с  РАС  (вариант  8.2)  включают 

освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и 

коммуникативные), обеспечивающие успешность изучения учебных предметов, а также  

становление способности к самообразованию и  саморазвитию,овладение 

ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными 

знаниями,  способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в 

дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;определять  наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в 

соответствии с  целями и задачами;  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов 

сторон и сотрудничества; 

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

и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  других)  в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение  базовыми предметными и  межпредметными понятиями,  отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего 

образования  (в  том  числе  с  учебными моделями)  в  соответствии  с  содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник начального уровня образования с РАС  должны научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и 

результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и  иностранном 

языках. 

Выпускник  начального  уровня  образования  с  РАС   МБОУ С(К)  НШ  № 60  получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

• необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник начального уровня образования с РАС   научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные, 

цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник начального уровня образования с РАС научится: 

• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник начального уровня образования с РАС получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнёром; 



• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате  изучения всех без  исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники с РАС приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,  учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник начального уровня образования с РАС научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять 

тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделяя 23 существенных 

признака; 

• понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник начального уровня образования с РАС получит возможность научиться: 

• использовать  формальные элементы текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 



• сопоставлять  информацию,  полученную  из  нескольких  источников.  Работа  с 

текстом:  преобразование  и  интерпретация  информации  Выпускник  начального  уровня 

образования с РАС научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник начального уровня образования с РАС получит возможность научиться: 

• делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник начального уровня образования с РАС научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

• определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению 

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых сведений,  пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник начального уровня образования с РАС получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  (метапредметные 

результаты) 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени  начального  общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 



высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  с  РАС   приобретут  опыт  работы  с 

гипермедийными  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук,  ссылки  и  базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство  со  средствами  ИКТ,  гигиена  работы  с  компьютером  Выпускник  получит 

возможность научиться: 

• использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в 

компьютере. 

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,  изображения,  

цифровых данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических 

средств (фото и видеокамеры, съемных носителей и т.д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители  (флэш-

карты); 

• описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический  орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и 

справочниках,  базах  данных,  контролируемом Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера; 



составлять список используемых информационных источников (в том числе с  использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание,  представление  и  передача  сообщений  Выпускник  получит 

возможность научиться: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать  сообщения  в  виде  аудио и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:  

• создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

• составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

• определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС, включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 



Русский язык. Литературное чтение. 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

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

практической,  учебной  и  различных  внеурочных  видов  деятельности),  включая  владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной 

речи (в устной и письменной формах) для 

решения жизненных и образовательных задач; 

3) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

4) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

5)овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

6) сформированность  интереса  к  чтению  доступных  литературных  произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

7) овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; 

8) владение  элементарными  приемами  анализа  и  интерпретации  текста,  понимание 

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

9) овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык: 

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

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

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

и доступными образцами детской художественной литературы. 



Математика: 

1) использование  начальных  математических  знаний  для  познания  окружающих 

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

процессе организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение  простыми  логическими  операциями,  пространственными 

представлениями,  необходимыми вычислительными навыками,  математической терминологией, 

необходимой для освоения содержания курса; 

3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  в 

повседневных ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; 

5) накопление  опыта  решения  доступных  обучающемуся  по  смыслу  и  речевому 

оформлению текстовых задач; 

6) умение  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  составлять  и 

использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками работы с 

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

доступные вербальные и невербальные средства). 

7) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Окружающий мир: 

1) сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных 

и  доступных  для  обучающегося  видов  деятельности;  развитие  навыков  устанавливать  и 

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

возможностей обучающегося). Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

2) развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

3) владение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений 

искусства; 



4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 

конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

2) развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология: 

1) получение  первоначальных представлений о  значении труда  в  жизни  человека  и 

общества, о профессиях; 

2) формирование представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов  и  обработки  различных  материалов;  усвоение  правил 

техники безопасности; 

4) развитие  интереса  и  способностей  к  предметно-преобразующей  деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности, 

сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и  организации.  Физическая  культура 

(адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

2) формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

3) понимание  простых  инструкций  в  ходе  игр  и  при  выполнении  физических 

упражнений;  овладение  в  соответствии  с  возрастом  и  индивидуальными  особенностями 

доступными видами физкультурноспортивной деятельности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

Общие положения 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  ОВЗ  и  ФАОП  НОО  разработана  система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального образования.  



Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  (далее  –  система  оценки) 

представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

в  МБОУ  СОШ  №73  и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля,  само и  взаимооценки  не  только  дают  возможность  педагогам  и  обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию, 

готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их 

результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых 

результатов  освоения  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся.

При  оценке  состояния  и  тенденций  развития  систем  образования  основным  объектом 

оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  ведущие  целевые  установки  и 

основные  ожидаемые  результаты,  составляющие  содержание  первого  блока  планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Результаты  достижений  обучающихся  с  РАС  в  овладении  АООП  НОО  являются 

значимыми  для  оценки  качества  образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений 

психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей 

обучающихся; 



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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических  материалов,  процедур  их  применения,  сбора,  формализации,  обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

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.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ СОШ №73 во всех процедурах 

оценивания  используется  неперсонифицированной  (анонимной)информации  о  достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной  информации  об 

условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В  частности, 

итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики 

образовательных достижений. 

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению  планируемых 

результатов  и  инструментарию для  оценки  их  достижения.  Согласно  этому  подходу  за  точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством  обучающихся  опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  Стандарта.  А  оценка 

индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором 

фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять 

продвижения обучающихся,  выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

В  МБОУ  СОШ  №73  в  текущей  оценочной  деятельности  результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 

• «удовлетворительно/неудовлетворительно»,  т.  е.  оценкой,  свидетельствующей  об 

освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 



• «хорошо»,  «отлично»  –  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной 

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Традиционная система отметок по 5-балльной шкале, согласно решению педагогического 

сообщества МБОУ СОШ №73, начинается со 2-го класса. Таким образом, безотметочное обучение 

утверждено  в  1-ом,  1-ом  дополнительном  классах.  Достижение  опорного уровня  при  5-ти 

балльной  системе  оценки  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как 

исполнение им требований ФГОС НОО ОВЗ и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы). 

Особенности оценки личностных, метапредметныхи предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет  собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов  в  их  личностном развитии,  представленных в  разделе  «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение –  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  – 

принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской 

гражданской идентичности личности как  чувства  гордости за  свою Родину,  народ,  историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование – 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», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации  –  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её 

разрешении;  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального 

поведения. 

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени  начального  общего 

образования строится вокруг оценки: 



- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному  учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину,  знание  знаменательных для  Отечества  исторических событий;  любовь  к  своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

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

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивацию  достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  суждений, 

способности  к  решению моральных проблем на  основе  децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего  образованияв 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

планируется привлечение специалистов, не работающих в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте  (кафедра коррекционной педагогики и  психологии института детства  

НГПУ).  Предметом  оценки  является  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности МБОУ СОШ №73. 

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных 

личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам  охраны  и  защиты 

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

психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося.  Такая  оценка 



направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов служит оценка индивидуального прогресса 

личностного  развития  обучающихся,  которым необходима специальная  поддержка.  Эта  задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка  на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по  запросу  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  или  педагогов  при  согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом. 

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения 

планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы, 

описанных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные 

универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия» 

программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени 

начального  общего  образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов освоения  обучающимися 

АООП  НОО  служит  сформированность  таких  метапредметных  действий  как:  речевые,  среди 

которых  особое  место  занимают  навыки  осознанного  чтения  и  работы  с  информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками,  в  том  числе  с  обучающимися,  не  имеющими  ограничений  по  возможностям 

здоровья. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих 

содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов  оценивается  и  измеряется  в  ходе 

выполнения комплексной работына межпредметной основе.  



Оценка  уровня  сформированности  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий, 

овладение  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей  системы 

начального образования (например,  обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в  учебную деятельность,  уровень их учебной самостоятельности,  уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. При этом 

итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых 

обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим  опорную  систему  знаний  данного 

учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель  динамики  образовательных  достижений  обучающихся  –  один  из  основных 

показателей в оценке образовательных достижений.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений – это не только 

современная  эффективная  форма  оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать  умение  учиться  –  ставить  цели,  планировать  и  организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель  достижений представляет  собой специально организованную подборку  работ, 

которые демонстрируют усилия,  прогресс  и  достижения обучающегося  в  различных областях. 



Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной,  физкультурнооздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В  портфель  достижений  обучающихся  с  РАС начальной  школы могут  быть  включены 

следующие материалы. 

1.  Выборки  детских  работ  –  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе 

обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе  посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы. 

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой 

диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ по  отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике – математические диктанты, 

оформленные результаты 

мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы),  материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по  окружающему  миру  –  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-

исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи  устных  ответов,  творческие  работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла –  аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по технологии – фото и видеоизображения 

продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; по физкультуре –  

видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,  дневники  наблюдений, 



самостоятельно  составленные  расписания  и  режим  дня,  комплексы  физических  упражнений, 

материалы. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы  наблюдений  и  т.п.)  за  процессом  овладения  универсальными  учебными  действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного  руководителя),  иные  учителя-предметники,  школьный  психолог,  организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  с  РАС  в  рамках  

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое  к  этим  материалам,  —  отражение  в  них  степени  достижения  планируемых 

результатов  освоения  адаптированной   образовательной  программы  начального  общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных  результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов  

действий,  а  также  опорной  системы знаний,  обеспечивающих  ему  возможность  продолжения 

образования в основной школе; 

2) о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования,  результаты  которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на  следующей  ступени,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные  результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов адаптированной основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №73. 

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-

познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной  системы  

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 



основе  метапредметных  действий.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования 

универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых 

результатов. 

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их 

для  решения  простых учебнопознавательных и  учебнопрактических  задач  средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  как 

минимум,  с  оценкой  «удовлетворительно»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового  уровня  и  получении  не  менее  50% от  максимального  балла  за  выполнение  заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам  учебной  программы,  а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных  по 

каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся 



адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

II РАЗДЕЛ.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Рабочие программы общих предметов

Русский язык 

Пояснительная записка 

Учебный предмет – русский язык предназначен, для того, чтобы усвоение детьми знаний, 

формирование у них умений и навыков органически сочетались с выработкой у каждого ученика 

положительных качеств,  характерных для общественно активной,  критически и конструктивно 

мыслящей личности.  

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и 

коммуникативной компетентности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

1. Ознакомление обучающихся с  ОВЗ с основными положениями науки о  языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления.  

2. Формирование  коммуникативной  компетентности  обучающихся  с  ОВЗ:  развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотно, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

   Исходя из цели, в процессе изучения учебного предмета решаются следующие задачи: 

- формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии 

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности; 

- развитие речи, мышления, воображения; 

- формирование простейших представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

- умение  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



     Родной язык для школьников - это не только предмет изучения, но и средство обучения 

другим предметам. На уроках русского языка дети с ОВЗ овладевают общеучебными навыками, 

умениями, связанными с полноценной речевой деятельностью. Учебный предмет содержит знания 

по фонетики и графике. Обучающиеся с ОВЗ учатся слышать и правильно произносить звуки в 

словах,  соотносить  звуки  и  буквы,  правильно  записывать  буквы  алфавита,  устанавливать 

последовательность звуков в слове, записывать слова без пропусков и перестановки букв, делить 

слова  на  слоги  и  для  переноса,  различать  гласные  и  согласные  звуки,  мягкие  и  твёрдые, 

обозначать мягкость согласного звука гласными буквами и мягким знаком. Формируется основа 

знаний по синтаксису. Изучаются главные и второстепенные члены предложения. Обучающиеся с 

ОВЗ  знакомятся  с  текстом –  более  крупной  единицей  сообщения,  чем  предложение.  В  целях 

повышения культуры речи программа предусматривает работу над правильным произношением 

слов,  построением  предложений  и  текстов,  употребление  слов  с  учётом  семантической 

сочетаемости. Обучение каллиграфии детей с ОВЗ строится с учётом трудностей и недостатков 

каждого обучающегося в становлении почерка.  

Рабочая программа ориентирована на учащихся 1 подготовительного-4 класса с ОВЗ, для 

которых  характерна  следующая  структура  интеллектуальной  недостаточности  —  диссоциация 

между  относительно  удовлетворительным  уровнем  развития  абстрактного  мышления  и 

недоразвитием функций пространственного анализа и синтеза, праксиса, счетных способностей и 

других  высших  корковых  функций,  имеющих  значение  для  формирования  интеллектуальной 

деятельности и развития школьных навыков. Нарушения пространственного гнозиса проявляются 

в  замедленном  формировании  понятий,  определяющих  положение  предметов  и  частей 

собственного  тела  в  пространстве,  неспособности  узнавать  и  воспроизводить  геометрические 

фигуры,  складывать  из  частей  целое.  Во  время  письма  выявляются  ошибки  графического 

изображения  букв,  цифр,  их  зеркальность,  асимметрия.  Расстройства  внимания  и  памяти 

проявляются в повышенной отвлекаемости, неспособности длительно концентрировать внимание, 

узости его объема, преобладании вербальной памяти над зрительной и тактильной.  

Нарушения движения и речи отрицательно влияют на психическое развитие детей. В силу 

двигательной недостаточности, ограничения поля зрения, снижения остроты зрения, отсутствия 

предметных  действий,  становление  которых  происходит  по  мере  совершенствования  общей 

моторики, недоразвития тонких движений пальцев, несогласованности движений руки и глаза у 

них заметны отставания в развитии предметного восприятия. 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  –  первоначальный  этап  системы 

лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий готовность  выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 



Общая характеристика учебного предмета 

Программа  направлена  на  реализацию  основных  задач  образовательной  области 

«Филология»: 

- формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии 

языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 

самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач: 

- развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников  с  ОВЗ,  умение  выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование  у  младших  школьников  с  ОВЗ  первоначальных  представлений  о 

структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графика,  орфоэпии,  морфемики  (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; - формирование культуры речи во всех ее проявлениях: 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты,  пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Курс  русского  языка  начинается  с  обучения  грамоте.  Обучение  грамоте  направлено  на 

формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие  речевых 

умений,  обогащение  и  активацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Добукварный  период  является  введением   в  систему  языкового  и  литературного 

образования. 

Введение детей с ОВЗ в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с  

осмысления  его  номинативной  функции  в  различных  коммуникативно-речевых  ситуациях,  с 

различения в слове его содержания и формы.  

Содержание  букварного  периода  охватывает  изучение  первых  согласных  звуков  и  их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Послебукварный  период  –  повторительно-обобщающий  этап.  На  данном  этапе 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 

себя,  развиваются  и  совершенствуются  процессы  сознательного  ,  правильного,  темпового  и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. 



После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика, орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- - развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривает изучение одних и тех 

же разделов в каждом классе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование  первичных навыков работы 

с информацией. Школьники с ОВЗ будут работать с информацией представленной в различных 

формах;  текст,  рисунок,  таблица,  схема,  модель  слова,  памятка.  Они  научатся  анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и т.п. 

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создает условия для творческого 

развития детей с ОВЗ. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 1 подготовительном классе – 5 часов (165ч.),  в  1  классе 

отводится 4 часа из обязательной части учебного плана (128 ч), во 2, 3  и 4 классах – 132 часа.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,  умений  и  навыков  как 

основных  итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный, 

социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к 

результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование  основ  гражданской идентичности личности ребенка  с  ОВЗ  на 

основе: 

—  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 



— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на 

основе: 

—  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,  признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  ребенка  с  ОВЗ  на  основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

—  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

—  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

—  формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе, 

готовности открыто выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности к  своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации,  уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 



Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития  обучающихся  с  ОВЗ.  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета. 

Предметные  результаты  освоения  АООП  НООО  включают  освоенные  обучающимися 

знания  и  умения,  специфичные  для  изучаемой  образовательной  области,  готовность  их 

применения: 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

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

практической,  учебной  и  различных  внеурочных  видов  деятельности),  включая  владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

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

и образовательных задач; 

3) умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

4) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

5) овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

6) сформированность  интереса  к  чтению  доступных  литературных  произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

7) овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста,  понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

8) овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 



успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  и  родного 

языка на следующем уровне образования. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные 

твердые/мягкие,  парные/непарные  твердые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  в  различных  словарях  и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе  

знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять  морфемный анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел  «Лексика» – Выпускник 

научится: 



– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с  учетом  совокупности  выявленных  признаков  (что  называет,  на  какие  вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения 

– определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать  под  диктовку  тексты объемом 75—80 слов  в  соответствии  с  изученными 

правилами правописания; 

– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе  над ошибками осознавать  причины появления ошибки и  определять  

способы действий, помогающие предотвратить ее в  последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых   и  неязыковых  средств 

устного общения на уроке, в школе,  в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 



– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно  или  выборочно  пересказывать  текст;  – пересказывать  текст  от  другого 

лица; составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над 

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать 

правильность  выполнения учебной задачи:  соотносить  собственный текст  с  исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения для 1 подготовительного – 4 классов является первой ступенью 

единого непрерывного курса литературы общеобразовательной школы. 

– Соотнесенные с общими целями основной программы по обучению и воспитанию 

данной  категории  с  учётом  особенностей  детей  с  особыми  образовательными  потребностями. 

Учебный предмет литература предназначен для того, чтобы приобщить обучающихся к истокам 

родной культуры и на изучение языка как важнейшей составляющей этой культуры.    

В  соответствии  с  назначением  основной целью учебного  предмета  является  –  научить  детей 

читать  художественную  литературу,  подготовит  к  её  систематическому  изучению  в  средней 

школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя.   

       Исходя из цели, в процессе изучения учебного предмета решаются следующие задачи: 

– развивать  у  детей  способность  полноценно  воспринимать  художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 



– учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные  средства,  создающие  художественный  образ,  развивать  образное  мышление 

учащихся; 

– формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного 

произведения,  развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  учащихся,  и  особенно 

ассоциативное мышление; 

– развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

– формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать  нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка; 

– обеспечивать  развитие речи школьников и  активно формировать  навык чтения и 

речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать  условия  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Общая характеристика учебного предмета  

Важной особенностью начального этапа обучения является то,  что ребенок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир 

литературы – одного из сложнейших видов искусства. 

Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы и 

помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное 

произведение  раскрывается  во  всей  своей  полноте  и  многогранности.  Литературное  чтение 

пробуждает интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на формирование и 

развитие у обучающихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача 

уроков  литературного  чтения  заключается  в  интенсивном  развитии  навыка  чтения  как  вида 



речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как 

умственное действие, протекающее во внутреннем плане. Развитие навыка чтения на первом году 

обучения предполагает формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова, 

интонационное  объединение  слов  в  словосочетания  и  предложения,  увеличения  скорости,  на 

втором году обучения - постепенное введение чтения про себя. На уроках чтения дети получают 

знания литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого 

произведения,  особенностях  малых  фольклорных  жанров.  Дети  получают  первоначальные 

представления  об  изобразительно-выразительных  возможностях  языка  (о  приеме  сравнения, 

олицетворения, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  Программа разработана на 

основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитание  личности  гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа  направлена  на  реализацию  основных  задач  образовательной  области 

«Филология»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие  нравственных  и  эстетических  чувств;  – развитие  способностей  к 

творческой деятельности. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на: 

1 подготовительный класс - 128 учебных часа в год, 4 часа внеделю,  1 класс - 128 учебных часа в 

год, 4 часа в неделю,  2 - 4 класс – 132 учебных часа в год, 4 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,  умений  и  навыков  как 

основных  итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

 Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный, 

социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к 

результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые 

установки системы начального общего образования: 



• формирование  основ  гражданской идентичности личности ребенка  с  ОВЗ  на 

основе: 

—  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на 

основе: 

—  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,  признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  ребенка  с  ОВЗ  на  основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

—  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

—  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

—  формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе, 

готовности открыто выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности к  своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жиз ненного оптимизма; 



— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации,  уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их 

применения: 

Учащиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию 

и героям произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности  жанра  (сказка  сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  басня  читается  с 

сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста  с  целью  его  изучения  и 

осмысливания;  осознавать  через  произведения  великих  мастеров  слова  нравственные  и 

эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);  эстетически 

воспринимать  произведения  литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом  тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать  в  дискуссиях  на  нравственные  темы;  подбирать  примеры  из 

прочитанных произведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому  тексту;  находить  эпизоды  из  разных  частей  прочитанного  произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 



- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках;  пользоваться  алфавитным  и  тематическим  каталогом  в  городской  библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  успешного  обучения  по  другим 

предметам; 

- приобрести  потребность  в  систематическом  просматривании,  чтении  и  изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать  нравственное  преображение  героя,  раскрываемое  автором  в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

- на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи 

(повествование  –  создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  –  письменный  ответ  на  вопрос, 

описание – характеристика героя); - работать с детской периодикой. 

Иностранный (английский) язык 

Пояснительная записка 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. 

Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция  России  в  европейское  общеобразовательное  пространство,  процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового 

образования  в  частности  привели  к  переосмыслению  целей,  задач  и  содержания  обучения 

иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают  тесную  взаимосвязь  прагматического  и  культурного  аспектов  содержания  с 

решением  задач  воспитательного  и  образовательного  характера  в  процессе  развития  умений 

иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2— 4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Интегративной  целью обучения  иностранному  языку  в  начальных  классах  является 

формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции младшего  школьника  на 

доступном для  него уровне в  основных видах речевой деятельности:  аудировании,  говорении, 

чтении, письме. 



Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность 

младшего  школьника  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  носителями 

изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника.  

Речевые нарушения у обучающихся с РАС могут затрагивать различные компоненты речи 

1) Звукопроизношение (снижение внятности речи, звуков); 

2) Фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом 

слова); 

3) Лексико-грамматический  строй  (бедность  словарного  запаса,  неумение 

согласовывать слова в предложении).  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-формирование  умений  общаться  на  АЯ на  элементарном уровне с  учетом  речевых 

возможностей,  потребностей  и  интересов  младших  школьников  в  устной  (аудирование, 

говорение) и письменной (чтение, письмо) формах; 

-приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  иностранного  

языка; знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным  детским  фольклором  и 

доступными  образцами  художественной  литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к 

представителям других стран; 

-  развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

-воспитание  и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета "Английский язык" направлено на 

решение следующих задач: 

– формировать представление  об  иностранном  языке  как  средстве  общения, 

позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на  АЯ, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

– расширять  лингвистический  кругозор,  освоение  элементарных  лингвистических 

представлений,  доступных  младшим  школьникам  и  необходимых  для  овладения  устной  и 

письменной речью на АЯ на элементарном уровне; 

– обеспечить  коммуникативно-психологическую  адаптацию к  новому  языковому 

миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования  АЯ  как 

средства общения; 



– развивать  личностные  качества,  внимание,  мышление,  память  и  воображение  в 

процессе  участия  в  моделируемых  ситуациях  общения,  ролевых  играх:  в  ходе  овладения 

языковым материалом; 

– развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр с использованием 

АЯ; 

– приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на АЯ различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

– развивать  познавательные  способности,  овладение  умением  координированной 

работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), 

умением работы в паре, в группе. 

Программа реализует коррекционные задачи: 

– формирование мыслительной деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение; 

– развитие пространственного гнозиса (зрительно-пространственная ориентировка,  

особенности  понимания  грамматических  конструкций,  ориентировка  на  листе  бумаги)  и  

конструктивного  праксиса  (конструирование  печатных  букв  из  элементов,  списывание  с  

печатного текста); 

– развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми); 

– увеличение пассивного и активного словарного запаса, 

– формирование связной речи; 

– развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического  

строя речи; 

– расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

Общая характеристика курса. 

Изучение  иностранного  языка  начинается  со  2  класса.  Учащиеся  данного  возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами  общения  на  новом  для  них  языке  с  меньшими  затратами  времени  и  усилий  по 

сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Иностранный язык -  один  из  важных  предметов  в  системе  подготовки  современного 

младшего  школьника  в  условиях  поликультурного  и  полиязычного  мира.  Наряду  с  русским 

языком  и  литературным  чтением  он  входит  в  число  предметов  филологического  цикла  и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию. 

Изучение  иностранного  языка  представляет  большие  возможности  для  духовно-нравственного 

развития  школьников.  В  процессе  общения  на  иностранном  языке  на  интересующие  темы 



формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие поведение 

школьника,  его  деятельность,  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми;  происходит 

становление его мировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности 

через сравнение культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только способствовать 

коммуникативному развитию школьника,  но  и  создавать  условия  для  развития  его  свободы в 

общении на  английском языке  и  в  деятельности  с  помощью этого  языка,  его  положительных 

эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван развить у школьников на доступном 

для  них  уровне  системные  языковые  представления  об  английском  языке,  расширить  их 

лингвистический  кругозор,  приобщить  их  к  новому  для  них  миру,  развить  их  эмоционально-

чувственную  сферу,  а  также  познавательные  и  креативные  способности.  При  этом  новый 

социальнокоммуникативный  опыт  приобретается  средствами  игры,  драматизации,  фольклора, 

песни,  моделирования  типичных и  адекватных возрасту  жизненных ситуаций,  а  также  в  ходе 

групповой и проектной работы. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  Иностранный язык 

(в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно  существование  и  развитие 

человеческого  общества.  Происходящие  сегодня  изменения  в  общественных  отношениях, 

средствах  коммуникации  (использование  новых  информационных  технологий)  требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки.  Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной  дисциплины.  Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании 

коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный  язык , как  учебный 

предмет  характеризуется :  

межпредметностью  (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть  сведения  из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,  фонетическим,  с  другой  - 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  полифункциональностью (может выступать 

как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 



учащихся  начальной  школы  средствами  конкретного  учебного  предмета,  о  вкладе  каждого 

учебного предмета в решение общих целей начального образования. 

Организационно-планирующая  функция позволяет  рассмотреть  возможное  направление 

развертыванья  и  конкретизации  содержания  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования  по  конкретному  учебному  предмету  с  учетом  его  специфики  и  логики  учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на 

каждом этапе. 

Контролирующая  функция  заключается  в  том,  что  программа,  задавая  требования  к 

содержанию  речи,  коммуникативным  умениям,  к  отбору  языкового  материала  и  к  уровню 

обученности  школьников  на  каждом  этапе  обучения,  может  служить  основой  для  сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Основные содержательные линии. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

– коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

– языковые средства и навыки пользования ими; 

– социокультурная осведомленность; 

– общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения.  Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение  языковыми 

средствами, а  также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме.  Таким  образом,  языковые  навыки  представляют  собой  часть  названных  сложных 

коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной  компетенции  также  неразрывно 

связано  с  социокультурной  осведомленностью  младших  школьников.  Все  указанные 

содержательные линии находятся  в  тесной взаимосвязи,  и  отсутствие  одной из  них  нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение  перечисленным  видам  речевой  деятельности  происходит  во  взаимосвязи.  Однако 

наблюдается  некоторое  устное  опережение,  вызванное  объективными  причинами:  овладение 

письменными  формами  общения  (чтением  и  письмом),  связанное  с  необходимостью 

формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 

разными видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 



Ценностные ориентиры в содержании курса 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,  умений  и  навыков  как 

основных  итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса 

подготовки учащихся к реальной жизни,  готовности к тому,  чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи,  уметь сотрудничать и работать в группе,  быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов  к  полидисциплинарному (межпредметному)  изучению сложных 

жизненных  ситуаций;  к  сотрудничеству  учителя  и  учащихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к 

активному  участию  последних  в  выборе  содержания  и  методов  обучения.  Этот  переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам 

освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим 

- умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право  каждого  на  собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 



- формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

•  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию и  самовоспитанию,  а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

•  развитие  самостоятельности,  инициативы и  ответственности  личности  как  условия  её 

самоактуализации: 

– формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе, 

готовности открыто выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности к  своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

При  изучении  иностранного  языка  в  начальной  школе  стимулируется  общее  речевое 

развитие  младших  школьников;  развивается  их  коммуникативная  культура;  формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке,  чтения  и  обсуждения  текстов  соответствующего  содержания,  знакомства  с  образцами 

детского  зарубежного  фольклора;  вырабатывается  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к 

представителям других стран и их культуре. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их применения: 



А.  В  коммуникативной  сфере  (т.  е.  во  владении  иностранным  языком  как  средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге  -расспросе,  диалоге  -

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета,  картинки, персонажа; – рассказывать о 

себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём 

информацию; 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 



– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; – Выпускник получит 

возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– писать  поздравительную  открытку  к  Новому  году,  Рождеству,  дню  рождения  (с 

опорой на образец); 

– заполнять простую анкету; 

Языковые  средства  и  навыки  оперирования  ими Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все  буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов), устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  Выпускник 

получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; – оформлять 

орфографически наиболее употребительные слова – уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы  произношения  звуков  (долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

– находить в тексте слова с заданным звуком; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмикоинтонационных 

особенностей (повествовательное, побудительное. общий и специальный вопросы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,  союзах, 

предлогах); 

соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

– употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей; 

– использовать  в  речи  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  страны 

изучаемого языка; 

– использовать  в  речи  простейшие  устойчивые  словосочетания,  речевые  клише, 

оценочную лексику); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, , ful и префикс -

un); 

– узнавать сложные слова и определять их значение по значению составляющих их 

основ; 

– узнавать конверсивы, выводить их значение; 

– опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– оперировать вопросительными словами (who, what, when); 

– оперировать в речи отрицательными предложениями; 

– формулировать простые предложения, предложения с однородными членами; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

– существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения, глагол связку to 

be; глаголы в Present  Simple; модальный глагол can; 

– личные, притяжательные и указательные местоимения и некоторые неопределенные; 

– прилагательные в положительной степени; 

– количественные (до 10)  

– наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений (by, on, in, under, at) 

Выпускник получит возможность научиться: 



• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting) 

• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

– умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

– совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

– умение  пользоваться  справочным  материалом,  представ  ленным  в  доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

– умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

– приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. Д. В трудовой сфере: 

– умение  ставить  цели,  планировать  свой  учебный  труд  и  следовать  намеченному 

плану. 

Математика 

Пояснительная записка 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,  классификацию  объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 



действий.  Универсальные  математические  способы  познания  способствуют  целостному 

восприятию  мира,  позволяют  выстраивать  модели  его  отдельных  процессов  и  явлений,  а 

такжеявляются  основой  формирования  универсальных  учебных  действий.  Универсальные 

учебные  действия  обеспечивают  усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  обучающихся  с  ОВЗ,  для  которых  характерна 

следующая структура  интеллектуальной недостаточности  — диссоциация  между относительно 

удовлетворительным  уровнем  развития  абстрактного  мышления  и  недоразвитием  функций 

пространственного анализа и синтеза, праксиса, счетных способностей и других высших корковых 

функций,  имеющих  значение  для  формирования  интеллектуальной  деятельности  и  развития 

школьных  навыков.  Нарушения  пространственного  гнозиса  проявляются  в  замедленном 

формировании  понятий,  определяющих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 

частей целое. Во время письма выявляются ошибки графического изображения букв, цифр, их 

зеркальность, асимметрия. В тесной связи с нарушениями зрительно-пространственного синтеза 

находится слабость функций счета. Эти расстройства проявляются в замедленном усвоении числа 

и его разрядного строения,  замедленной автоматизации механического счета,  неузнавании или 

смешении арифметических знаков и цифр при письме и чтении. В структуре интеллектуального 

дефекта  корковые  расстройства  сочетаются  с  церебрастеническими  и  психоорганическими 

симптомами.  Из  числа  последних  наиболее  характерны  вялость,  аспонтанность,  адинамия, 

инертность и трудная переключаемость психических процессов. Расстройства внимания и памяти 

проявляются в повышенной отвлекаемости, неспособности длительно концентрировать внимание, 

узости его объема, преобладании вербальной памяти над зрительной и тактильной.  

Нарушения движения и речи отрицательно влияют на психическое развитие детей. В силу 

двигательной недостаточности, ограничения поля зрения, снижения остроты зрения, отсутствия 

предметных  действий,  становление  которых  происходит  по  мере  совершенствования  общей 

моторики, недоразвития тонких движений пальцев, несогласованности движений руки и глаза у 

них заметны отставания в развитии предметного восприятия. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных  дисциплин,  но  и  для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое  развитие  младших  школьников—  формирование  способности  к 

интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаковосимволического  мышления), 

пространственного воображения,  математической речи; умение строить рассуждения,  выбирать 



аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения,  вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• Формирование системы 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; 

• Воспитание  интереса  к  математике,  к  умственной  деятельности  осознание 

возможностей  и  роли математики в  познании окружающего  мира,  понимание  математики как 

части  общечеловеческой  культуры,  стремления  использовать  математические  знания  в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд  задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

—  формировать  элементы  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе 

овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения 

устанавливать  ,описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и  пространственные 

отношения);  

— развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развивать пространственное воображения; 

— развивать математическую речь; 

— формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

— формировать первоначальные представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развить познавательные способности; 

— воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

— формировать критичность мышления; 

— развивать умение аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей 

математики  с  окружающей  действительностью и  с  другими  школьными  предметами,  а  также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  



Все  математическое  содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами 

(содержательными  линиями):  «Числа  и  величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики. 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой —  содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа  арифметического  содержания  —  представления  о  натуральном  числе  и  нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как  результате  счёта,  о 

принципах  образования,  записи  и  сравнения  целых  неотрицательных  чисел.  Обучающиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами  в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны  между  собой  компоненты  и  результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия 

по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением  и  делением;  освоят  различные  приёмы  проверки  выполненных  вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых  вычислений,  в  частности  при  проверке  результатов  арифметических  действий  с 

многозначными числами.  

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса, 

вместимость,  время)  и  их  измерением,  с  единицами  измерения  однородных  величин  и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является  включение  в  неё  элементов  алгебраической 

пропедевтики  (выражения  с  буквой,  уравнения  и  их  решение).  Как  показывает  многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых  обобщений,  способствует  более  глубокому  осознанию  взаимосвязей  между 

компонентами  и  результатом  арифметических  действий,  расширяет  основу  для  восприятия 

функциональной  зависимости  между  величинами,  обеспечивает  готовность  выпускников 

начальных  классов  к  дальнейшему  освоению  алгебраического  содержания  школьного  курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи.  Работа  с  ними  в  данном  курсе  имеет  свою  специфику  и  требует  более  детального 

рассмотрения. 



Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или  иного  вида  обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения, 

противопоставления  задач,  сходных  в  том  или  ином  отношении,  а  также  для  рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи,  устанавливая  связь  между  данными  и  искомым,  и  осознанно  выбирать  правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию;  видеть  различные  способы  решения  задачи  и  сознательно  выбирать  наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами  окружающей  действительности;  способствует  их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное  отношение  к  семейным ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При  решении  текстовых  задач  используется  и  совершенствуется  знание  основных 

математических  понятий,  отношений,  взаимосвязей  и  закономерностей.  Работа  с  текстовыми 

задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и  математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между  объектами, 

ознакомление  с  различными  геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную,  многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют  навыками  работы  с 

измерительными  и  чертёжными  инструментами  (линейка,  чертёжный  угольник,  циркуль).  В 

содержание  включено  знакомство  с  простейшими  геометрическими  телами:  шаром,  кубом, 



пирамидой.  Изучение  геометрического  содержания  создаёт  условия  для  развития 

пространственного  воображения  детей  и  закладывает  фундамент  успешного  изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений 

работать  с  информацией.  Эти  умения  формируются  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой  информации,  но  и  с  созданием 

информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые  информационные  объекты 

создаются  в  основном  в  рамках  проектной  деятельности.  Проектная  деятельность  позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков  совместной  деятельности  с 

взрослыми и  сверстниками,  умений сотрудничать  друг  с  другом,  совместно планировать  свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное  содержание  программы  направлено  на  последовательное  формирование  и 

отработку  универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и  алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать 

математические  объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины,  геометрические 

фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные  признаки  и  свойства,  проводить  на  этой  основе 

классификацию,  анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации, 

отражающие  смысл  арифметических  действий,  а  также  отношения  и  взаимосвязи  между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости  величин,  взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область  приложений  выступают  как  средство  познания  закономерностей,  происходящих  в 

природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие  познавательного  интереса  школьников, 

стремление  к  постоянному  расширению  знаний,  совершенствованию  освоенных  способов 

действий. 

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 



В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по  ходу  выполнения  заданий,  обосновывать  правильность  выполненных  действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком,  усвоение алгоритмов выполнения действий,  умения 

строить  планы  решения  различных  задач  и  прогнозировать  результат  являются  основой  для 

формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,  аргументировано 

подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного  предположения.  Освоение 

математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры  и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет  значительные возможности для  развития умений 

работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и  обязанности, 

сотрудничать  и  согласовывать  свои  действия  с  действиями  одноклассников,  оценивать 

собственные  действия  и  действия  отдельных  учеников  (пар,  групп)  в  большой  степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение  младших школьников  математике  на  основе  данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы  и  обобщения,  доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие 

творческих  способностей,  формирует  интерес  к  математическим  знаниям  и  потребность  в  их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее  последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании  сложности  учебного  материала,  создаёт  хорошие  условия  для  углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 



(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного 

материала,  которая  обеспечивает  не  только  формирование  осознанных  и  прочных,  во  многих 

случаях  доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе  изучаемых  математических  фактов,  осознание  связей  между  рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Даная рабочая учебная программа по курсу математики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ. 

На изучение математики отводится: 

1 подготовительный класс - 128 учебных часа в год, 4 часа в неделю,  

1 класс - 128 учебных часа в год, 4 часа в неделю,  

2 - 4 класс – 132 учебных часа в год, 4 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам 

освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

o чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

o восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества на 

основе: 

o доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; o уважения к окружающим 

–  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие  ценностно  –  смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 



o принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  o ориентации в нравственном содержании и 

смысле как  собственных поступков,  так  и  поступков окружающих людей,  развития этических 

чувств  (  стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов  морального  поведения;  o формирования 

эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

o развитие широких познавательных  интересов, инициативы и 

любознательности,  мотивов  познания  и  творчества;  o формирование  умения  учиться   и 

способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности как 

условия её самоактуализации:  

o формирование самоуважения и эмоционально – положительного 

отношения  к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности  к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  o развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, 

ответственности  за  их  результаты;  o формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в 

достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  o формирование умения 

противостоять действиям и влияниям,  представляющим угрозу жизни,  здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их 

применения: 

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



4) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и 

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с 

алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир  

Пояснительная записка 

В  процессе  изучения  области  «Обществознание  и  естествознание»  осуществляется 

систематизация  и  расширение  представлений  детей  о  предметах  и  явлениях  природы  и 

общественной  жизни,  развитие  интереса  к  их  познанию,  обогащение  нравственного  опыта 

учащихся, воспитание у них любви к своему городу и своей Родине. 

Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов:  от  элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа 

и  общество  рассматриваются  в  их  неразрывном,  органичном  единстве.  Это  позволяет  еже  на 

самом раннем этапе школьного обучения начать формирование у детей целостного представления 

об окружающем мире, о месте в нем человека.  

В  курсе  раскрываются  доступные  пониманию  учащихся  взаимосвязи,  существующие  в 

природе и общественной жизни.  

Изучение  курса  «Окружающий мир  /  Окружающий мир  (человек,  природа,  общество)» 

направлен на достижение следующих целей: 

• Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой. 

• Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности   гражданина  России  в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

   Исходя из целей, в процессе изучения учебного курса решаются следующие задачи: 

• Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни. 

• Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. 

• Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях. 



• Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов:  от  элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа 

и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир / Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

осуществлен на основе следующих ведущих целей 

 Идея многообразия мира,  Идея 

целостного мира, 

 Идея уважения к миру. 

Уважение к  миру – это своего рода формула нового отношения к  окружающему миру, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к  другим людям,  но и к  природе,  к  рукотворному миру,  к  культурному достоянию 

народов России и всего человечества. В основе методики преподавания курса лежит проблемно-

поисковый  подход.  При  этом  используются  разнообразные  методы  и  формы  с  применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические задания и опыты. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. 

 Место курса в учебном плане 

Даная  рабочая  учебная  программа  по  курсу  разработана  на  основе  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых 

результатов начального общего образования. 

Программа учебного предмета Окружающий мир / Окружающий мир (человек, природа, 

общество)  относится  к  предметной  области  «Обществознание  и  естествознание».  Основными 

задачами реализации содержания которой, является формирование уважительного отношения к 

семье,  населенному  пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее 

современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  формирование  психологической  культуры  и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Курс предмета «Окружающий мир » рассчитан на: в 1 подготовительном и 1 классе - 66 

учебных часов в год, 2 часа в неделю,  во 2-4 классах – 68 учебных часов в год, 2 часа в 

неделю.  



Ценностные ориентиры в содержании курса 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

- Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всем 

многообразии ее форм. 

- Наука,  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к  истине,  к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

- Человечество  как  многообразие  народов,  культур,  религий.  - Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости и человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознании желания служить Отечеству. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

- Труд  и  творчество  как  отличительные  черты  духовно  и  нравственно  развитой 

личности. 

- Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих-  здоровье  физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающему миру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их 

применения: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение,  опыт,  сравнение,  классификация и другие,  с  получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 



Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  технологии  построена  на  основе  требований  Федерального 

государственного  стандарта    начального  общего  образования  по  образовательной  области 

«Технология»  и  разработана  в  соответствии  с  Примерной  программой  начального  общего 

образования.

Рабочая программа ориентирована на детей с  ОВЗ,  для которых характерна следующая 

структура  интеллектуальной  недостаточности  —  диссоциация  между  относительно 

удовлетворительным  уровнем  развития  абстрактного  мышления  и  недоразвитием  функций 

пространственного анализа и синтеза, праксиса, счетных способностей и других высших корковых 

функций,  имеющих  значение  для  формирования  интеллектуальной  деятельности  и  развития 

школьных  навыков.  Нарушения  пространственного  гнозиса  проявляются  в  замедленном 

формировании  понятий,  определяющих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из 

частей  целое.  В  структуре  интеллектуального  дефекта  корковые  расстройства  сочетаются  с 

церебрастеническими  и  психоорганическими  симптомами.  Из  числа  последних  наиболее 

характерны  вялость,  аспонтанность,  адинамия,  инертность  и  трудная  переключаемость 

психических  процессов.  Расстройства  внимания  и  памяти  проявляются  в  повышенной 

отвлекаемости,  неспособности  длительно  концентрировать  внимание,  узости  его  объема, 

преобладании вербальной памяти над зрительной и тактильной.  

Нарушения движения и речи отрицательно влияют на психическое развитие детей. В силу 

двигательной недостаточности, ограничения поля зрения, снижения остроты зрения, отсутствия 

предметных  действий,  становление  которых  происходит  по  мере  совершенствования  общей 

моторики, недоразвития тонких движений пальцев, несогласованности движений руки и глаза у 

них заметны отставания в развитии предметного восприятия. 

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Его 

содержание  не  только  даёт  ребёнку  с  ОВЗ  представление  о  технологическом  процессе  как 

совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо  продукции  процессов,  правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая  деятельность  на  уроках  технологии  является  средством  общего  развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения предмета «Технология»: 



 развитие  социально-значимых  личностных  качеств  (потребность  познавать  и 

исследовать  неизвестное,  активность,  инициативность,  самостоятельность,  самоуважение  и 

самооценка); 

 приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  и 

творческой  деятельности  в  процессе  формирования  элементарных  конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование  мотивации  успеха  и  достижений,  творческой  самореализации  на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и 

репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  задач  по  моделированию  и  отображению 

объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме моделей:  рисунков,  планов,  схем,  чертежей); 

творческого  мышления;  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление  с  миром  профессий,  их  социальным  значением,  историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

Общая характеристика курса 

 В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла 

(изобразительное  искусство,  литературное  чтение,  музыка).   Основа  интеграции  —   процесс 

творческой деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка 

замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  



целостность   творческого   процесса,   использование   единых,  близких,   взаимодополняющих 

средств   художественной   выразительности,  комбинирование   художественных   технологий. 

Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, 

демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  

как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном 

быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

 Содержание  учебного   предмета   «Технология»   имеет   практико-ориентированную 

направленность.   Практическая   деятельность  рассматривается   как   средство   развития 

личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,   а   также  формирования  системы 

специальных  технологических  и  универсальных  учебных  действий  с  учётом  физических 

возможностей детей с ОВЗ. 

В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,   пробные  или тренировочные 

упражнения,  с  помощью  которых  учащиеся  делают  открытия  новых  знаний  и  умений  для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  

для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  

отвечает   цели   и   задачам   каждого   урока   и  подбирается   в   чётко   продуманной  

последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие 

доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и  

умений,   которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в   ходе  анализа изделия  и  

последующего  его  изготовления.   

Методическая  основа  курса  —  организация  максимально  продуктивной  творческой 

деятельности  учащихся  начиная  с  первого  класса.  Репродуктивно  осваиваются  только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  

их   в   своей   повседневной   жизни,   а  также  пользоваться  различного  рода  источниками 

информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  

этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно 

и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их 

них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие 

новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в новые ситуации 

и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  учения,  т.  

е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится 

таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  



использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением 

и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения, 

а   также     выполнение   практических   и  творческих  работ,  личностные  изменения  каждого 

ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение 

пробных  поисковых  упражнений,   направленных  на   открытие   и  освоение   программных 

технологических   операций,   конструктивных особенностей  изделий.  Упражнения  предваряют 

изготовление  предлагаемых  далее   изделий,   помогают   наглядно,   практически   искать 

оптимальные  технологические   способы   и   приёмы   и   являются   залогом   качественного 

выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов 

решения   конструкторско-технологической   или  декоративно-художественной   проблемы, 

выявленной  в  результате  анализа предложенного образца изделия.  

 Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению, 

стимулирующим   поиск   и   самостоятельное   решение  конструкторско-технологических   и 

декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный 

материал,   систему  вопросов,   советов   и   задач   (рубрика   «Советы   мастера»   в   1 

подготовительном — 2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  3—4 

классах), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность. 

На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  

вычленять   известное   и   неизвестное,  анализировать   свои   результаты   и   образцы 

профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других 

народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  культуры,  а 

также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятельность 

на уроках и на внеурочных занятиях.  

 Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  индивидуальный 

характер   с   постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,   особенно  творческих,  

обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  включаются  в  доступную 

элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт 

личности,   коммуникабельности,   чувства   ответственности,  умения   искать   и   пользоваться 

информацией.   Она   предполагает   включение  учащихся  в  активный  познавательный  и 

практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное 

представление   о  будущем изделии  — его  назначении,  выборе  конструкции,  художественных 



материалов,   инструментов,   определении   рациональных   приёмов   и  последовательности 

выполнения) допрактической реализации задуманного.  

  Виды учебной деятельности обучающихся:  

- простейшие  наблюдения  и  исследования  свойств  материалов,  способов  их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели, 

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям); 

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 

поиска,  поиск недостающей информации,  определение спектра  возможных  решений,   выбор 

оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

- простейшее   проектирование   (принятие   идеи,   поиск   и   отбор  необходимой 

информации,   окончательный   образ   объекта,   определение  особенностей   конструкции   и 

технологии   изготовления   изделия,   подбор  инструментов,  материалов,  выбор  способов  их 

обработки,  реализация  замысла   с   корректировкой   конструкции   и   технологии,   проверка 

изделия  в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами 

обучающиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В зависимости 

от  сложности  темы  творческие  задания  могут  носить  индивидуальный  или  коллективный 

характер.  

Место курса в учебном плане 

 В соответствии с Федеральным учебным планом для образовательных учреждений РФ курс 

«Технология» рассчитан на: в 1 подготовительном и 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч  

в год.   

 Ценностные ориентиры содержания   курса 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам 

освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

o чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; o восприятия мира как единого 

и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества на 

основе: 



o доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; o уважения к окружающим – умения 

слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие  ценностно  –  смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

o принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  o ориентации в нравственном содержании и 

смысле как  собственных поступков,  так  и  поступков окружающих людей,  развития этических 

чувств 

(стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов  морального  поведения;  o формирования  эстетических 

чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

o развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности,  мотивов  познания  и  творчества;  o формирование  умения  учиться  и 

способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности как 

условия её самоактуализации:  

o формирование  самоуважения  и  эмоционально  –  положительного  отношения  к  себе, 

готовности открыто выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности к  своим поступкам и 

умения  адекватно  их  оценивать;  o развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 

действиям, 

ответственности  за  их  результаты;  o формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в 

достижении  целей,  готовности  к  преодолению  трудностей  и  жизненного  оптимизма;  o 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их применения: 



1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Изобразительное искусство

 Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.

Изучение  курса   «Изобразительное  искусство»  направлено  на  достижение  следующих 

целей: 

• воспитание  интереса  к  изобразительному  искусству;  обогащение  нравственного 

опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие  воображения,  творческого  потенциала  ребенка,  желания  и  умения 

подходить к  любой своей деятельности творчески,  способностей к  эмоционально-ценностному 

отношению  к  искусству  и  окружающему  миру,  навыков  сотрудничества  в  художественной 

деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических  

искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой 

деятельности;  совершенствование  эстетического  вкуса,  умения  работать  разными 

художественными материалами. 



Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в  реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  —  архитектура,  дизайн; 

различных  видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  —  традиционного 

крестьянского  и  народных  промыслов,  а  также  постижение  роли  художника  в  синтетических 

(экранных)  искусствах  —  искусстве  книги,  театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте 

взаимодействия  с  другими  искусствами,  а  также  в  контексте  конкретных  связей  с  жизнью 

общества и человека. 

 Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная  художественная  деятельность;  – 

декоративная художественная деятельность; – конструктивная 

художественная деятельность. 

Три  способа  художественного  освоения  действительности  —  изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им  понятных,  интересных  и  доступных  видов  художественной  деятельности:  изображение, 

украшение,  постройка.  Постоянное  практическое  участие  школьников  в  этих  трех  видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить,  а  значит,  и понимать деятельность искусств в окружающей жизни,  более 

глубоко осознавать искусство. 

Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса  помогают  обеспечить 

прозрачные  эмоциональные  контакты  с  искусством  на  каждом  этапе  обучения.  Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика; 

диалогичность;  четкость  поставленных задач и  вариативность  их решения;  освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 



Основные  виды  учебной  деятельности  —  практическая  художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт  художественной  культуры)  имеют творческий  характер.  Учащиеся  осваивают различные 

художественные  материалы  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин, 

глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты  (кисти,  стеки, 

ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж,  монотипия,  лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна  из  задач  —  постоянная  смена  художественных  материалов,  овладение  их 

выразительными  возможностями.  Многообразие  видов  деятельности  стимулирует  интерес 

учеников  к  предмету,  изучению  искусства  и  является  необходимым  условием  формирования 

личности каждого. 

Восприятие  произведений  искусства  предполагает  развитие  специальных  навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы  происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие  художественно-образного  мышления  учащихся  строится  на  единстве  двух  его 

основ:  развитие  наблюдательности,  т.е.  умения  вглядываться  в  явления  жизни,  и  развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ,  

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих  собственных  переживаний,  своего  внутреннего  мира  являются  важными  условиями 

освоения  детьми  материала  курса.  Конечная  цель  —  формирование  у  ребенка  способности 

самостоятельного видения мира,  размышления о  нем,  выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие  произведений  искусства  и  практические  творческие  задания,  подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

 Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков 

индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной  творческой 

деятельности. 



Коллективные формы работы могут быть разными:  работа по группам;  индивидуально-

коллективная  работ,  когда  каждый  выполняет  свою  часть  для  общего  панно  или  постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать  друг  друга,  с  уважением  и  интересом  относиться  к  работе  товарища,  а  общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные  формы 

выражения:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  по  представлению); 

декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений действительности  и  произведений 

искусства;  обсуждение  работ  товарищей,  результатов  коллективного  творчества  и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений 

(народных, классических, современных).  

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной  культуре.  Средства  художественной  выразительности  —  форма,  пропорции, 

пространство,  светотональность,  цвет,  линия,  объем,  фактура  материала,  ритм,  композиция  — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.  

На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,  прослеживаются  связи  с 

музыкой, литературой, историей, трудом. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся  с  выдающимися  произведениями  архитектуры,  скульптуры,  живописи,  графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои  работы,  ощутить  радость  успеха.  Выполненные  на  уроках  работы учащихся  могут  быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Описание места  учебного предмета  в учебном плане. 

На  изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  отводится  1  ч  в   неделю.  Предмет 

изучается: в 1 подготовительном и 1 классе — 33 ч в год, в 3 – 4  классах — 34 ч в год.   

Описание ценностных ориентиры содержания  учебного предмета. 



Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  —  духовно-нравственное 

развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма.  Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины,  а  потом знакомится с 

искусством других народов.  

В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта.  Только  тогда,  знания  и  умения  по  искусству  становятся  личностно  значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий.  Для  этого  необходимо  освоение  художественно-образного  языка,  средств 

художественной  выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному  уподоблению  — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта  поколений  и  эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Предметные  результаты  освоения  АООП  НООО  включают  освоенные  обучающимися 

знания  и  умения,  специфичные  для  изучаемой  образовательной  области,  готовность  их 

применения: 

1. Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной  (народные  и  прикладные 

виды искусства); 

2. Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

3. Понимание образной природы искусства;  

4. Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

5. Применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

6. Способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

7. Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

8. Усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  россии  и  художественных 

музеев своего региона;  

9. Умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

10. Способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные 

художественные материалы и художественные техники;   

11. Способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

12. Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

13. Освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

14. Овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

15. Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  



16. Умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира, 

способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою  самобытную 

художественную культуру;  

17. Изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых  по  урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими  красоты  природы, 

человека, народных традиций; 

18. Умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

19. Способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

20. Умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

21. Выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

22. Умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих  красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) / физическая культура  

Пояснительная записка 

Программа курса «Физическая культура» разработана на основе АООП НОО Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

РАС и учебным планом учреждения. 

Реализация  данной  программы  предполагается  в  предметной  области  «Физическая 

культура»  для  обучающихся  с  РАС,  образовательные  возможности  которых  сопоставимы  с 

образованием здоровых сверстников в те же календарные сроки обучения.  

РАС  являются  достаточно  распространенной  проблемой  детского  возраста  и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные  проблемы  и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с  динамично 

меняющейся  средой,  установка  на  сохранение  постоянства  в  окружающем  и  стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его эмоционально-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. 

Данная  программа  адресована  обучающимся  с  РАС,  для  которых  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. 

Для обучающихся с РАС характерны неловкость крупной и мелкой моторики, трудности 

усвоения  навыков  самообслуживания;  задержка  становления  речи,  ее  нечеткость, 

неартикулированность,  бедность  активного  словарного  запаса,  поздно  появляющаяся, 

аграмматичная  фраза;  медлительность,  неровность  в  интеллектуальной  деятельности, 

недостаточность  и  фрагментарность  представлений  об  окружающем,  ограниченность  игры  и 

фантазии. 

Все обучающиеся с  РАС испытывают в  той или иной степени затруднения в  освоении 

новых двигательных действий, формировании моторных навыков, развитии физических качеств 

обусловленные  морфофункциональными  особенностями,  недостаточными  познавательными 

способностями,  специфическими  расстройствами  психологического  развития,  нарушениями  в 

организации  деятельности  или  поведения.  Общими  для  всех  обучающихся  с  РАС  являются 

трудности  взаимодействия  с  людьми  и  меняющимися  обстоятельствами.  Достаточно  часто  у 

обучающихся  отмечаются  нарушения  осанки,  зрительно-моторной  координации  и 

пространственной ориентировки, снижение работоспособности. 

Таким  образом,  двигательное  развитие  обучающихся  с  РАС  нуждается  в  создании 

специальных  условий  и  без  соответствующей  коррекции  может  оказывать  неблагоприятное 

влияние  на  весь  ход  формирования  нервнопсихических  функций  ребёнка,  что  диктует 

необходимость особого построения образовательного процесса. 

Цель,  на  достижение  которой  направлена  данная  программа:  посредством  специально 

организованной  двигательной  деятельности  создать  предпосылки  для  максимально  успешной 

абилитации детей с РАС, сформировать у них устойчивую мотивацию к занятиям и здоровому 

образу жизни. 

Физическое воспитание является одной из важнейших составных частей общей системы 

воспитания, обучения и лечения детей с опорно-двигательными нарушениями. Развитие движений 

представляет большие сложности, особенно в том возрасте, когда ребенок еще не осознает своего 

дефекта и не стремится к его активному преодолению. 

Это  предполагает,  что  в  соответствии  с  целью данной  программы все  средства  общей 

физической культуры  и, специально подобранный раздел «Корригирующие упражнения» будут 

содействовать её достижению путем решения следующих задач: 

• Оздоровительные:  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;  совершенствование  двигательных  умений  и  навыков  посредством  обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 



• Образовательные: формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в  жизни человека,  роли в  укреплении здоровья,  физическом развитии и  физической 

подготовленности;  обучение  простейшим  способам  контроля   состояния  организма  при 

физической  нагрузке,  знание  отдельных  показателей  физического  развития  и  физической 

подготовленности.  

• Воспитательные:  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими 

упражнениями,  подвижным  играм,  формам  активного  отдыха  и  досуга;  воспитание  волевого 

компонента,  настойчивости  в  достижении  поставленной  цели;   формирование  навыков 

взаимодействия и продуктивной деятельности в группе. 

• Коррекционные: улучшение проприоцептивных и тактильных ощущений;  развитие 

пространственно-временных  представлений;  воспитание  контроля  за  состоянием  тонуса 

мышц;  воспитание  правильной  осанки;  развитие  манипулятивной  деятельности; 

формирование статокинетической устойчивости. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с принципами:  

— вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными  и  психофизическими  особенностями  учащихся,  материально-технической 

оснащенностью учебного процесса.  

—  систематичности  и  последовательности,  ориентирующего  выбор  и  планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

—  усиления  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования 

школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-

оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими 

упражнениями; 

— единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, где системность и 

взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка 

и их гетерохронность; 

—  единства  диагностики  и  коррекции,  обеспечивающего  целостность  педагогического 

процесса; 

—  деятельностного,  определяющего  тактику  построения  образовательного  процесса  и 

способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении 

является организация активной деятельности ребенка. 

Характеристика учебного предмета 

Раздел «гимнастика» - включает в себя подразделы  лазанье, равновесие, акробатику, висы 

и  упоры,  опорные  прыжки,  упражнения  с  предметами;  «прикладные  упражнения»  -  с 

подразделами  ходьба,  бег,  прыжки,  метания,   упражнения  в  бросках  и  ловле  мяча   и  раздел 



«игры», в состав которого входят подвижные игры и элементы спортивных игр. Упражнения с 

мячом в данной программе являются одним из важнейших организующих элементов, поскольку 

их неотъемлемая игровая составляющая, необходимая для подачи материала в младших классах, 

сочетается  с  возможностью  развития  манипулятивной  сферы,  тренировки  координационных 

способностей,  формированием  пространственных  представлений,  воспитанием  умения 

взаимодействовать в паре и группе. Упражнениям с предметами также уделяется особое внимание 

по причине их эффективного воздействия на формирование функции хвата и развитие умения 

манипулировать с предметами, различными по форме,  размеру и весу.  Отдельными разделами 

выделены  «строевые  упражнения»,  необходимость  овладения  которыми  обусловлена 

сложностью формирования пространственных представлений у обучающихся с РАС,  и «основы 

знаний».  

В зависимости от целей, задач, программного содержания уроки адаптивной физической 

культуры подразделяются на: 

• уроки образовательной направленности — для формирования специальных знаний, 

обучения разнообразным двигательным умениям; 

• уроки  коррекционно-развивающей  направленности  —  для  развития  физических 

качеств,  коррекции  нарушенных  двигательных  функций,  формирования  компенсаторных 

механизмов,  коррекции  сенсорных  систем  и  психических  функций  с  помощью  физических 

упражнений; 

• уроки  оздоровительной  направленности  —  для  коррекции  осанки,  плоскостопия, 

профилактики соматических заболеваний,  нарушений сенсорных систем,  укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

• уроки  спортивной  направленности  —  для  совершенствования  физической, 

технической,  тактической,  психической,  волевой,  теоретической  подготовки  в  избранном виде 

спорта; 

• уроки  рекреационной  направленности  —  для  организованного  досуга,  отдыха, 

игровой деятельности. 

Такое деление носит условный характер, отражая лишь преимущественную направленность 

урока. Фактически каждый урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации 

и  профилактики.  Таким  образом,  наиболее  типичными  для  детей  с  ограниченными 

функциональными возможностями являются комплексные уроки. 

Психофизические  особенности  детей  создают  необходимость  такой  структуры  уроков 

физической  культуры,  при  которой  увеличивается  время  подготовительной  и  заключительной 

частей  занятия  с  целью  нормализации  эмоционального  состояния,  концентрации  внимания, 

воспитания  правильной  осанки,  коррекции  вторичных  деформаций,  развития 



пространственновременных  представлений.   Реализация  программы  в  данном  направлении 

осуществляется  применением  следующих  её  элементов:  строевые  упражнения,  комплексы 

общеразвивающих упражнений, упражнения на мелкую моторику, дифференцировка движений во 

времени и пространстве, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление. 

Важное значение в реализации программы для обучающихся с РАС имеет индивидуальный 

подход. В построении занятий, определении объемов нагрузки, использовании различных приемов 

необходимо учитывать состояние здоровья и физического развития каждого ученика,  учебный 

материал  должен  быть  патогенетически  обоснованным.  Поэтому  работа  учителя  физической 

культуры проводится  в  тесном контакте  с  врачом,  который даёт  исчерпывающие сведения об 

индивидуальных  особенностях  ребенка,  о  коррекционно-восстановительных  задачах  и  о 

возможных противопоказаниях к занятиям, тем или иным видам упражнений. 

В  оценивании учебных достижений по  физической культуре  учащихся,  имеющих РАС, 

основной  акцент  должен  быть  сделан  на  стойкой  их  мотивации  к  занятиям  физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей. Итоговая отметка выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков,  умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность),  а  также с  учетом 

динамики  физической  подготовленности  и  прилежания.  Положительная  отметка  должна  быть 

выставлена  также  обучающемуся,  который  не  продемонстрировал  существенных  сдвигов  в 

формировании навыков и умений, в развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия 

по  физической  культуре,  старательно  выполнял  учебные  задания,  овладел  доступными  ему 

навыками  самостоятельных  занятий  оздоровительной  или  корригирующей  гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

В соответствии с учебным планом программа составлена из расчёта двух часов в неделю:  

 1 подготовительный класс – 66 часов 

 1 класс – 66 часов 

 2 класс – 68 часов 

 3 класс – 68 часов 

 4 класс – 68 часов 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Решая задачи физического воспитания обучающихся с НОДА в начальной школе, данная 

программа  ориентирована  на  такие  важные  компоненты  как  формирование  средствами  и 

методами  физической  культуры  ценностных  ориентаций  на  физическое  и  духовное 

совершенствование личности. 



• Ценность  жизни –  признание  человеческой  жизни  величайшей  ценностью,  что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

• Ценность  природы –   основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

• Ценность  человека –   как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и 

самосовершенствованию,  важность  и  необходимость  соблюдения  здорового  образа  жизни  в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

• Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

• Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

• Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

• Ценность труда  –  и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

• Ценность свободы –  как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

• Ценность  социальной солидарности –   как  признание  прав  и  свобод  человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

• Ценность  гражданственности –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества, 

народа, представителя страны и государства. 

• Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании быть полезным 

Отечеству. 

• Ценность  человечества –  осознание  человеком  себя  как  части  мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования 



общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся с ЗПР. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Базовым  результатом  образования  в  области  физической  культуры  в  начальной  школе 

является  освоение  учащимися  основ  физкультурной  деятельности.  Кроме  того,  предмет 

«Физическая  культура»  способствует  развитию  личностных  качеств  учащихся  и  является 

средством  формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей  (компетенций).  Эти 

способности  (компетенции)  выражаются  в  метапредметных  результатах  образовательного 

процесса  и  активно  проявляются  в  разнообразных  видах  деятельности,  выходящих  за  рамки 

предмета «Физическая культура». 

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными  результатами освоения  обучающимися  содержания  программы  по 

физической культуре являются следующие умения: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального 

взаимодействия  (т.  е.  самой  формой  поведения,  его  социальным  рисунком),  в  том  числе  с 

использованием информационных технологий; 

 способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

социальных ситуациях;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 



Метапредметными  результатами освоения  обучающимися  содержания  программы  по 

физической культуре являются следующие умения: 

 уметь  планировать,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  в  соответствии  с 

поставленной задачей и условиями ее  реализации;  определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками на  принципах  взаимоуважения  и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

 организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учётом  требований  её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в 

движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 уметь удовлетворять биологические и социальные потребности,  адаптироваться к 

окружающей среде; 

 определять ситуации, когда требуется привлечение помощи, уметь точно описать 

возникшую проблему, оценивать адекватность взаимодействия. 

Предметными результатами  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 

понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник начального уровня образования научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки,  физкультминуток и физкультпауз,  уроков физической культуры, 



закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,  укрепление  здоровья  и  развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные 

физические качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и  демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник начального уровня образования  получит возможность научиться: 

• выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник начального уровня образования учится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

• (в  соответствии с  двигательными возможностями)  во  время отдыха  на  открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической 

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с  помощью  тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 

• выполнять тестовые задания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

Выпускник начального уровня образования  получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных  занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 



• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник начального уровня образования с научится (в соответствии с двигательными 

возможностями): 

• принимать положение правильной осанки, корригировать 

патологические установки; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости, 

координации);  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег,  прыжки,  метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности; 

• оценивать величину нагрузки по признакам утомления и понимать необходимость ее 

контроля. 

Выпускник  начального  уровня  образования  получит  возможность  научиться  (в 

соответствии с двигательными возможностями): 

• выполнять упражнения и их комбинации эстетически красиво; 

• играть в спортивные игры по упрощённым правилам; 

• показывать  высокий  уровень  развития  физических  качеств  в  тестовых  заданиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Предполагаемыми результатами по определенным разделам учебной программы являются 

следующие компетенции: 

Строевые упражнения – уметь ориентироваться в пределах помещения, в пространстве 

«от другого человека (предмета)», знать различные виды строя, уметь занять место в строю, уметь 

соотносить свои действия с движением строя, знать строевые команды и уметь их подавать для 

исполнения. 

Передвижения – знать основные виды передвижений, уметь соотнести их с физическими 

возможностями,   уметь  произвольно  изменять  темп  и  направление  движения,  оценивать 

скоростную составляющую движения. 



Броски и ловля мяча – уметь правильно держать мяч в зависимости от размера и способа 

броска,  знать  технику  и  уметь  выполнять  различные  способы  бросков  мяча,  знать  и  уметь 

организовать подвижные и спортивные игры с мячом,  делать передачу партнеру с  учетом его 

возможностей (удобно), уметь определять силу броска относительно расстояния до цели. 

Гимнастика –  знать  и  уметь  показать  основные  положения  частей  тела,  иметь 

представление  о  понятии  «равновесие»  и  способах  его  тренировки,  не  бояться  изменения 

положения тела в пространстве,  контролировать положение его частей,  уметь удержать себя в 

упоре  на  прямых руках  и  в  висе  на  согнутых,  понимать  значение  техники  безопасности  при 

выполнении определенных упражнений, уметь использовать простейшие средства страховки. 

Корригурующие  упражнения  –  знать,  какое  положение  туловища,  головы  или 

конечностей является патологически неправильным, понимать необходимость его исправления; 

уметь  чувствовать  состояние  тонуса  мышц,  стараться  контролировать  его  норму;  уметь 

пользоваться  в  разных  ситуациях  личными  адаптивными  и  ассистивными  средствами;  знать 

упражнения индивидуальной коррекции. 

Уровень  приобретаемых  компетенций  оценивается  в  зависимости  от  двигательных 

возможностей  обучающихся.  Для   детей  со  сложными  двигательными  нарушениями 

предполагается  возможность  овладения  теоретическими  знаниями  о  выполняемых  действиях, 

умение  видеть  ошибки  и  оценивать  качество  выполнения.  Обучающиеся  с  ограниченными 

двигательными  возможностями  (средняя  степень  тяжести  дефекта)  должны  не  только  знать 

теоретическую основу упражнения,  но и уметь выполнять элементы техники, стараясь создать 

цельный образ  движения.  Для  детей  с  легкой  степенью дефекта  предъявляются  требования  к 

освоению полного комплекса знаний, умений и навыков. 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний 

1 подготовительный  класс 

Содержание предмета 

Правила поведения на уроке 

Основные двигательные действия (х-ба, бег, прыжки, метания)  

Понятие о правильной осанке 

Наименование инвентаря 

1 класс 

Спортивная форма 

Наименование инвентаря 

Физические способности 

Значение физических упражнений 

История спорта (виды спорта, соревнования, известные спортсмены) 



2 класс 

понятие «гигиена», правила гигиены на занятиях физкультурой история спорта 

(виды спорта, соревнования, известные спортсмены) правила техники безопасности 

на уроках ФК правила поведения на воде 

3 класс закаливание  

первая помощь при травмах 

этапы формирования двигательного навыка 

история спорта (виды спорта, соревнования, известные спортсмены) 

Знание спортивной терминологии 

4 класс 

функциональные системы организма 

самоконтроль состояния организма на  уроках физкультуры приемы страховки на 

уроках  физкультуры  история  спорта  (виды  спорта,  соревнования,  известные 

спортсмены)

 Строевые упражнения 

1 подготовительный  класс 

Команды: «ровняйсь»  «смирно»  «шагом марш»  «класс-стой» 

Стойки: основная,  «вольно»,  «смирно» 

Построение в колонну, шеренгу  

Расчет по порядку  

Повороты по ориентирам 

Построение в круг (по ориентиру) 

1 класс 

Стойки: «НН врозь»  «НН в шаге»   

Увеличение и уменьшение круга 

Размыкание на вытянутые РР в колонне и шеренге 

Повороты по ориентирам (на месте?) 

2 класс 

расчет на 1-2  

перестроение из одной шеренги (колонны) в две «выходом» размыкание и 

смыкание приставными шагами повороты «направо»  «налево» «кругом» 

понятия:  «фланг»   «интервал»   «дистанция»  команды:  «шире  шаг» 

«короче шаг» движение шеренгой 



3 класс 

построение в шеренгу 

без ориентира 

«наружный» круг перестроение из колонны в круг  

перестроение из шеренги в круг перестроение из одной шеренги в две захождением  

движение «змейкой» через весь зал по ориентирам 

4 класс 

расчет на 1-2-3  

перестроение из одной шеренги в три захождением  движение по диагонали 

движение   «противоходом», «змейкой» без ориентиров 

движение через середину по два 

Прикладные упражнения Ходьба 

1 подготовительный  класс 

в обход по одному, в колонне, парами с остановками по сигналу в чередовании с бегом и 

прыжками  с преодолением препятствий  

1 класс 

с различным положением рук спиной вперед с высоким подниманием бедра по линии 

«змейкой» по ориентирам 

2 класс 

с остановками по ориентиру со сменой задания по ориентиру в сочетании с движениями 

рук с изменением длины шагов 

в полуприседе «8» по ориентирам со  

сменой темпа по сигналу 

3 класс 

в ногу (в колонне) шеренгой с закрытыми глазами в быстром темпе «елочкой» с выносом 

прямой ноги 

4 класс 

под счет в определенном ритме 

выпадами скрестным шагом в 

приседе перекатом с пятки на носок 

танцевальные шаги 

Бег 

1 подготовительный класс 

врассыпную  в колонне за учителем с остановками по сигналу догонять-убегать 

наперегонки 



1 класс на результат по времени на носках  «змейкой» по ориентирам с остановками по 

ориентиру 

2 класс спиной вперед  в различном темпе «8» с передачей эстафеты с изменением 

направления по сигналу на скорость 20-30м. 

с преодолением простейших препятствий 

3 класс бег на месте челночный  с высокого старта с высоким подниманием бедра с 

захлестыванием голени медленный бег до 2-х мин. 

из различных и.п. 

4 класс 

низкий старт медленно 3 мин. быстрый бег на месте до 10 сек. (у опоры) 

широким шагом на скорость 40м. 

Прыжки 

1 подготовительный класс на двух ногах на месте на батуте с продвижением вперед, назад 

перепрыгивание через линию, шнур 

1 класс 

в глубину (~30 см.) с правильным приземлением с продвижением в стороны (боком) с 

поворотом в длину с места (на ориентир) вверх на месте с касанием предмета приставными 

шагами 

2 класс 

ноги врозь-вместе (скрестно), то же из и.п. ноги в шаге 

подскоки на одной   с ноги на ногу в длину с места без ориентира  в глубину шагом  вперед 

(40-50 см.) в высоту с доставанием предмета напрыгивание на препятствие с разбега через 

препятствие 

3 класс 

с ноги на ногу с продвижением на одной с продвижением  вверх из полного приседа в 

глубину из приседа и (~ 70 см.) в длину с шага 

в длину с разбега без учета места отталкивания в высоту с места «перешагиванием» 

4 класс 

на препятствие (30-50см.) в высоту с шага «перешагивание» в длину с разбега согнув ноги 

на результат через скакалку в сочетании с движениями рук 

Броски и ловля мяча, метание 

1 подготовительный  класс 

правильный захват предметов для метания одной и двумя руками передачи мяча в шеренге  

катание в цель 

броски двумя снизу в горизонтальную цель 



ловля мяча после удара в пол  подбрасывание мяча вверх и ловля броски двумя из-за 

головы в вертикальную цель метание малого мяча на ориентир 

1 класс 

передачи мяча в колонне  катание мяча в парах  броски двумя снизу в парах передача мяча с 

ударом в пол  подбрасывание мяча вверх на различную высоту метание в вертикальную 

цель с ~ 3 м. 

метание на дальность 

2 класс 

катание мяча в парах, в цель 

прокатывание мяча другим предметом (палка, обруч…) передачи в строю на скорость 

выполнения подбрасывание мяча вверх и ловля ловля после отскока от пола 

изменение силы удара мяча в пол (колено, пояс, плечо) двумя снизу в стену с ловлей после 

отскока броски двумя за голову 

броски двумя из-за головы в вертикальную цель 

броски двумя из-за головы в стену с ловлей после отскока от стены и пола броски двумя из-

за головы на дальность метание в вертикальную цель с ~ 3 м. 

метание на дальность броски малого мяча одной снизу в горизонтальную цель 

3 класс 

броски двумя от груди броски двумя за голову 

подбрасывание мяча вверх и ловля с дополнительным действием броски и ловля мяча в 

ходьбе ведение мяча на месте (высокое, низкое) броски и ловля набивного мяча (1,5 кг.) 

броски различным способом в стену с ловлей после отскока броски и ловля после отскока 

малых мячей метание мяча на дальность отскока метание на дальность 

броски различным способом в горизонтальную и вертикальную цель метание в 

движущуюся цель эстафеты с бросками и ловлей 

4 класс 

прокатывание мяча на точность усилия броски двумя назад в наклоне ноги врозь броски в 

кольцо двумя от груди 

ведение мяча в движении (спиной вперед, бегом, «змейкой») все  виды бросков на скорость 

выполнения 

броски  в цель с закрытыми глазами броски и ловля мяча в беге броски и ловля одной рукой 

метание мяча на дальность с шага попадание в цель после отскока броски мяча из 

различных и.п. 



Упражнения на развитие  физических  качеств 

Сила – упражнения с внешним отягощением (утяжелители, гантели, эспандеры, бодибары, 

сопротивление  партнера);   упражнения  отягощенные   весом  собственного  тела  (отжимания, 

подтягивания, приседания 

и пр.) 

Быстрота – с максимальной скоростью выполнять задания в ответ на сигнал (зрительный 

или  слуховой)  и  на  быстроту  отдельных  движений;  выполнение  упражнений  на  быстроту  в 

подвижных играх; выполнение упражнений с предельной быстротой в условиях соревнований 

Ловкость (координация) – выполнение упражнений в необычных положениях, при 

изменении внешних условий, упражнения на точность действий в пространстве и времени, 

подвижные игры, упражнения в бросках и ловле мяча 

Гибкость – упражнения на растягивания с постепенным увеличением амплитуды, маховые 

упражнения в медленном темпе, выполнение упражнений в активном и пассивном режиме 

Выносливость – выполнение динамических и статических упражнений средней степени 

интенсивности продолжительное время через волевые усилия, выполнение последующего задания 

в фазе не полного восстановлени 

Количественная  и качественная составляющая этих заданий варьируется в зависимости от 

возраста  и  физических возможностей обучающихся. 

Ритмика 

Пояснительная записка 

Музыкально-ритмические занятия в 1 подготовительном - 4 классах - это подготовка детей 

к  восприятию  музыки:  развитие  чувства  ритма,  умение  слушать  и  понимать  музыку, 

согласовывать с ней свои движения, формирование творческой активности, воображения, речи, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

   Преподавание ритмики в специальном (коррекционном)  образовательном 

учреждении обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития младших школьников с ограниченными возможностями  

здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  федерального  компонента 

государственного  образовательного  стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ОВЗ средствами учебного предмета. 

Целью предмета  «Ритмика»  является развитие  познавательного,  физического,  

художественно-эстетического  потенциала  личности,  формирование  творческой  активности,  

воображения, речи. 

    Следовательно, целью коррекционной ритмики является преодоление      недостатков 

психомоторного развития детей средствами физической культуры. 



Задачи предмета «Ритмика» заключаются в следующем: 

• Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать ее 

настроение, характер, понимать содержание;     

• Развитие  музыкального  слуха,  памяти,  внимания,  чувства  ритма,  умения 

согласовывать движения с музыкой; 

• Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству; 

• Развитие двигательных качеств и умения координировать движения; 

• Развитие гибкости, ловкости, точности и пластичности, умения ориентироваться в 

пространстве;  воспитание  выносливости,  силы;  формирование  правильной  осанки,  красивой 

походки; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

• Развитие фантазии и импровизации; 

• Развитие  и  тренировка  психических  процессов  (эмоциональной  сферы),  умение 

выражать свои эмоции в мимике и пантомиме; 

• Развитие  навыков  культуры  общения  в  коллективе,  повышение  общей  культуры 

обучающихся; 

• Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом ребенке. 

Виды и формы контроля: 

 текущий  контроль  - проверка  качества  выполнения  различных,  заранее 

подобранных педагогом заданий. 

 итоговый  контроль -  проверка  качества  выполнения  заданий  и  музыкально-

ритмических движений. 

Виды активных методов и форм обучения: 

• формы - уроки; 

• методы -наглядный - показ упражнений, движений, демонстрация рисунков, 

прослушивание  ритма  и  темпа  музыки;  словесный  -  беседа,  рассказ,  объяснение, 

обсуждение, словесное сопровождение движений под музыку; практический - основан на 

активной деятельности самих учащихся, направлен на формирование у детей практических 

навыков  и  умений  (упражнения);  игровой  -  используется  при  проведении  музыкально-

ритмических игр. 

Общая характеристика учебного курса 

 Специфические  средства  воздействия,  свойственные  ритмике,  способствуют  общему 

развитию обучающихся с ОВЗ, исправлению 



недостатков  физического  развития,  общей  и  речевой  моторики,  эмоционально-волевой  сферы, 

воспитанию  положительных  качеств  личности  (дружелюбия,  дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

обучающихся. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В  процессе  выполнения  специальных упражнений под  музыку  (ходьба  цепочкой  или  в 

колонне  в  соответствии  с  заданными  направлениями,  перестроения  с  образованием  кругов, 

квадратов,  «звездочек»,  «каруселей»,  движения  к  определенной  цели  и  между  предметами) 

осуществляется развитие представления обучающихся о пространстве и умения ориентироваться в 

нем. 

Упражнения  с  предметами:  шарами,  лентами  и  т.д.  –  развивают  ловкость,  быстроту 

реакции, точность движений. 

     Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются 

для развития у обучающихся подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление 

мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук.  Этот вид деятельности важен в 

связи  с  тем,  что  у  обучающихся  с  ОВЗ   наблюдается  нарушение  двигательных  функций  и 

мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности 

движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид 

деятельности  вызывает  живой  эмоциональный  интерес  у  обучающихся,  расширяет  их  знания, 

развивает слуховое восприятие. 

    Движения  под  музыку  дают  возможность  воспринимать  и  оценивать  ее  характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою 

очередь,  эмоциональная  насыщенность  музыки  позволяет  разнообразить  приемы  движений  и 

характер упражнений. Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое  развитие,  но  и  создают  благоприятную  основу  для  совершенствования  таких 

психических  функции,  как  мышление,  память,  внимание,  восприятие.  Организующее  начало 

музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания,  запоминание условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию  на  смену  музыкальных  фраз.  Задания  на  самостоятельный  выбор  движений, 

соответствующих  характеру  мелодии,  развивают  у  обучающихся  активность  и  воображение, 

координацию и выразительность движений.  

    На  занятиях  ритмикой  увеличивается  объем  двигательной  активности,  который 

оказывает  значительное  влияние  на  повышение  умственной  активности,  развитие  физических 

качеств,  функциональное  состояние  сердечно  -  сосудистой  и  нервной  системы.  Организация 

занятий преимущественно в форме игры (нестандартные уроки). Речь идет не о применении игры, 



как о  средстве  разрядки на  уроке,  а  о  том,  чтобы весь  урок был пронизан игровым началом. 

Занятие  включает  в  себя  несколько  комплексов  упражнений  -  это  дыхательные  упражнения, 

которые  способствуют  развитию  речевого  дыхания  и  регуляции  силы  голоса,  являются 

профилактикой ОРЗ. Так же в комплекс включены упражнения на координацию движений и поз, 

на  формирование  правильной  осанки,  профилактику  плоскостопия.  Для  преодоления 

переутомления,  внутренней,  эмоциональной  и  мышечной  зажатости  используются 

релаксационные  упражнения.  С  помощью  музыкального  ритма  устанавливается  равновесие  в 

деятельности  нервной    системы  ребенка.  Движение  в  ритме  и  темпе  звучащей  музыки, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях 

ведет к общему оздоровлению организма. Воспитываются положительные нравственные качества 

(взаимопонимание, взаимопомощь), эстетика (красота движений, их образность).  

    Занятия  ритмикой  эффективны  для  воспитания  положительных  качеств  личности. 

Выполняя  упражнения  на  пространственные  построения,  разучивая  парные  танцы  и  пляски, 

двигаясь  в  хороводе,  обучающиеся  приобретают  навыки  организованных  действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо общаться друг с другом. 

Рабочая программа по ритмике включает в себя следующие разделы: 

• Упражнения на ориентировку в пространстве. 

• Ритмико-гимнастические упражнения. 

• Игры под музыку. 

• Танцевальные упражнения. 

• Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет  «Ритмика»  относится  к  части  учебного  плана,  формируемой  участниками 

образовательных отношений и предусматривает в 1 подготовительном и 1 классе прохождение 

учебного материала в объеме 33 часов, во 2-4 классах по 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Уроки ритмики являются важнейшим условием деятельности образовательного процесса. 

Эффект  от  проведения  такой  учебной  дисциплины  велик,  особенно  в  начальной  школе,  где, 

помимо музыкального и двигательного образования, ребенок получает мощный оздоровительный 

комплекс направленных средств физической культуры. Это и коррекция различных отклонений в 

опорно-двигательном аппарате — осанка и плоскостопие.  Это и содействие развитию органов 

дыхания,  кровообращения,  сердечно-сосудистой  системы.  Активная  физическая  нагрузка 

благоприятно содействует развитию двигательных способностей.   



Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознание своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Особый  характер  танцевальной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве танца, можно постичь 

только через собственное переживание – проживание в форме танцевальных действий. Для этого 

необходимо  освоение  художественно-образного  языка  танца.   Особая  сила  и  своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. 

На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,  освоение  художественного  опыта  поколений  и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные  результаты  освоения  АООП  НООО  включают  освоенные  обучающимися 

знания  и  умения,  специфичные  для  изучаемой  образовательной  области,  готовность  их 

применения: 

 формирование  общего  понятия  о  роли музыки в  жизни человека  и  его  духовно-

нравственном развитии, знание основных закономерностей  музыкального  и 

танцевального искусства; 

 представление  о  художественной  картине  мира  на  основе  освоения  русских 

традиций  и  постижения  историко-культурной,  этнической,  региональной  самобытности 

музыкального и танцевального искусства разных народов; 

 развитие  художественного  восприятия,  умение  оценивать  произведения  разных 

видов  искусств,  размышлять  о  музыке  и  танцевальном  искусстве  как  способе  выражения 

духовных переживаний человека; 

 развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-ритмическому 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой деятельности; 

 формирование  умений  эмоционально,  выразительно  и  ритмично  исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 

учителя; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Музыка  

Пояснительная записка 

Программа  по  предмету  «Музыка»  для  1подготовительного  -  4  класса  разработана  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.

Цель массового музыкального образования и воспитания 



-  формирование  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры 

школьников -  наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Учебный предмет «Музыка» в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

является  не  только  важным  средством  развития  ребенка,  получения  знаний  в  области 

музыкального  искусства,  умений  в  музыкально-творческой  деятельности,  но  и  средством 

психотерапевтического,  психологического  воздействия,  в  процессе  которого  он  выполняет 

коммуникативную, регулятивную функции. Использование основ различных видов арт-терапии 

является  важным  фактором  повышения  психолого-педагогической  эффективности  учебного 

предмета «Музыка».    

Задачи  музыкального образования младших школьников: 

1. воспитание  интереса,  эмоционально-ценностного  отношения  и  любви  к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных  народов  мира  на  основе  постижения  учащимися  музыкального  искусства  во  всем 

многообразии его форм и жанров; 

2. воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

3. развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе  активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  лучших  образцов  мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

4. накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря,  первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,  формирование  опыта  музицирования, 

хорового  исполнительства  на  основе  развития  певческого  голоса,  творческих  способностей  в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Виды и формы контроля: 

 текущий  контроль  -  проверка  усвоенного  материала  через  исполнение  песен  и 

звучание музыкальных фрагментов; 

 итоговый  контроль  -  музыкальная  викторина,  ответы  на  вопросы,  творческие 

задания. 

Виды активных методов и форм обучения: 

 формы - уроки; 

 методы  -наглядный  -  наглядно-слуховой  (показ  музыкального  произведения  с 

использованием  аудио-,  видеозаписи  или  самостоятельный  показ  педагога  на  инструменте)  и 

наглядно-зрительный (иллюстрации,  игрушки,  картины и др.);  словесный — беседа,  рассказ  о 

музыке,  о  композиторах,  вопросы  детям,  разъяснения  и  др.;  практический  -  направлен  на 



формирование у детей практических навыков и умений (слушание музыки, обмен впечатлениями 

и  др.);  творческий  -  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,  участие  в  импровизации, 

театрализация. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  программы  базируется  на  художественно-образном,  нравственно-

эстетическом  постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового  музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

сочинений современных композиторов.  Приоритетным в  данной  программе  является  введение 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. При этом 

произведения  отечественного  музыкального  искусства  рассматриваются  в  контексте  мировой 

художественной  культуры.  Освоение  образцов  музыкального  фольклора  как  синкретичного 

искусства  разных  народов  мира  (в  котором  находят  отражение  факты  истории,  отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изучение основных жанров 

фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования  музыки  как  истоков  творчества  композиторов-классиков.  Включение  в  программу 

произведений  духовной  музыки  базируется  на  культурологическом  подходе,  который  дает 

возможность  учащимся  осваивать  духовно-нравственные  ценности  как  неотъемлемую  часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Через опыт 

общения  с  музыкой  как  «искусством  интонируемого  смысла»  (Б.В.  Асафьев),  с  конкретным 

музыкальным  произведением  у  детей  формируется  опыт  творческой  деятельности  и 

эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке  и  жизни;  осваиваются  основные  сферы 

музыкального  искусства,  виды музыкальной  деятельности  (исполнение,  сочинение,  слушание), 

интонация  как  носитель  образного  смысла  музыкального  произведения,  принципы  развития 

музыки  (повтор,  вариационность,  контраст),  особенности  формы  музыкальных  сочинений 

(одночастная,  двухчастная,  трехчастная,  куплетная,  рондо,  вариации),  жанры  музыки  (песня, 

танец,  марш,  сюита,  опера,  балет,  симфония,  инструментальный  концерт,  кантата,  соната, 

оперетта,  мюзикл  и  др.),  основные  средства  музыкальной  выразительности  и  своеобразие, 

специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство» и предусматривает в 

1 подготовительном и 1 классе прохождение учебного материала в объеме 33 часов, во 2-4 классах 

по 34 часа. 



Область «Искусство» ориентирует преподавателя и учащихся на установление общего и 

особенного в разных видах видах искусства, на их связи с жизнью, на развитие ассоциативного 

мышления,  столь  важного  для  художественного  осмысления  мира.  «Музыка  слова»  царит  в 

литературе,  оба  эти  вида  искусства  разворачиваются  во  времени,  а  природой  возникновения 

музыки  и  литературы  является  интонация.  В  живописи  музыка  проявляется  в  особой 

пространственной  и  временной  гармонии,  метро-ритме  тональных  и  цветовых  взаимосвязей. 

«Архитектура - это застывшая музыка», то же самое можно сказать о скульптуре. Связь музыки и 

движения  с  пластикой,  танцем естественна  и  заложена  природой  человека.  Цель  музыкально-

ритмических  движений -  это  воспитание  чувства  ритма,  метра,  более  глубокое  постижение 

музыкального образа, а также эмоциональная разрядка и эмоциональная зарядка.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки  музыки,  как  и  художественное  образование  в  целом,  предоставляя  всем  детям 

возможность для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного  восприятия,  начальное  овладение  различными  видами  музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию,  идентификацию,  эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку.  Уже  на  начальном 

этапе постижения музыкального искусства, младшие школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для  познания чувств  и  мыслей человека,  его  духовно-нравственного 

становления,  развивает способность сопереживать,  встать на  позицию другого человека,  вести 

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

продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  Это  способствует  формированию 

интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности 

и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей  личностному,  

коммуникативному,  познавательному  и  социальному  развитию растущего  человека.  Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Предметные  результаты  освоения  АООП  НООО  включают  освоенные  обучающимися 

знания  и  умения,  специфичные  для  изучаемой  образовательной  области,  готовность  их 

применения: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство,  выражая  свое  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России (родного края), сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации;  узнавать  характерные 

черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных музыкальных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,  импровизация  и  др.  на 

доступном  ребенку  уровне  с  использование  технических  средств  обучения  (например, 

синтезатор)); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и  профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 



2.2 Программа формирования универсальных учебных действий

Программа  формирования  УУД  в  АОП  НОО  обучающихся  с  РАС  (вариант  2) 

соответствуют  современным целям  начального  общего  образования,  представленным во  ФОП 

НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования   начального общего образования обучающихся с РАС к личностным, метапредметным 

и  предметным  результатам  освоения  ФАОП  НОО,  и  служит  основой  разработки  программ 

учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа формирования УУД в МБОУ СОШ №73 строится на основе деятельностного 

подхода  к  обучению,  позволяет  реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал 

образования обучающихся с  РАС и призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Основная  цель реализации  программы  формирования  УУД  состоит  в  формировании 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение  комплексом  УУД,  составляющих  операционный  компонент  учебной 

деятельности; 

- развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать 

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

помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить  функции  и  состав  УУД,  учитывая  психофизические  особенности  и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; - определить связи УУД с содержанием 

учебных предметов. 

Программа формирования УУД у обучающихся с РАС содержит: 

- описание  ценностных  ориентиров  образования  обучающихся  с  РАС  на  уровне 

начального общего образования; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

УУД обучающихся с РАС; 

- типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных УУД; 



- описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных 

действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  для  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  конкретизируют  личностный,  социальный  и  государственный  заказ 

системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной 

образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки  системы  начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на  

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 



любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как 

условия её самоактуализации: 

- формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе, 

готовности открыто выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности к  своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Характеристика  универсальны  учебных  действий  на  ступени  начального  общего  

образования 

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение 

эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  возможность  их  самостоятельного  движения  в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных действий  рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания 

(учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка,  сформированность  которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и 

обучающегося  к  совместно-разделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом 

возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и  самовоспитания  (в  младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 



Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.  е.  способность  субъекта  к  саморазвитию и  самосовершенствованию путём  сознательного  и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  самостоятельно 

успешно  усваивать  новые  знания,  формировать  умения  и  компетентности,  включая 

самостоятельную  организацию  этого  процесса,  т.  е.  умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что 

универсальные  учебные  действия  как  обобщённые  действия  открывают  обучающимся  с  РАС 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и  операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения  учиться  предполагает 

полноценное  освоение  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  всех 

компонентов  учебной  деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы, 

учебную цель,  учебную задачу,  учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование 

материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться  -  существенный  фактор  повышения 

эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и 

компетентностей,  образа  мира  и  ценностно-смысловых  оснований  личностного  морального 

выбора. Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение  возможностей  обучающегося  с  РАС  самостоятельно  осуществлять 

деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её  самореализации  на 

основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят 

надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного, 

личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают 

преемственность  всех  ступеней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и 

регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её  специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 



Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую 

ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими 

принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и 

ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т.  е.  установление обучающимися с РАС связи между целью 

учебной деятельности  и  её  мотивом,  другими словами,  между результатом учения  и  тем,  что 

побуждаетк  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  уметь  отвечать  на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение; 

• нравственноэтическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого 

содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  организацию  своей  учебной  деятельности.  К  ним 

относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование –  определение последовательности промежуточных целей с  учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция  –  внесение  необходимых  дополнений  и  коррективов  в  план  и  способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того,  что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров; 

определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  восприятие 

текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где 

выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление  причинноследственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 



• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

характера. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -   определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение  конфликтов  -  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной  сфер  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Процесс  обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их  уровень  развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и  сорегуляции развивается  способность  ребёнка  с  РАС регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т.  е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 



из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка с РАС. 

Содержание и  способы общения и  коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка с ОВЗ к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  с  РАС  (смыслообразование  и 

самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие 

универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных) 

претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества 

проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что  вторично  приводит  к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и  коммуникации,  так  и  на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задания по формированию универсальных учебных действий обучающихся, 

осваивающих с РАС 

Новые  социальные  запросы,  отраженные  в  ФГОС,  определяют  цели образования  как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся с РАС, обеспечивающие 

такую  ключевую  компетенцию  образования,  как  «научить  учиться».  Важнейшей  задачей 

образования в МБОУС(К) НШ№60 является формирование совокупности универсальных учебных 

действий  (УУД),  обеспечивающих  компетенцию  «научить  учиться»,  а  не  только  освоение 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, личностные, 

коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия  позволяют  сделать  учение  осмысленным,  обеспечивают  ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов,  позволяют сориентироваться  в  нравственных нормах,  правилах,  оценках,  выработать 

свою  жизненную  позицию  в  отношении  мира,  окружающих  людей,  самого  себя  и  своего 

будущего. 

Регулятивные действия  обеспечивают  возможность  управления  познавательной  и  учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий 

и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 



учебной  деятельности  обеспечивает  базу  будущего  профессионального  образования  и 

самосовершенствования. 

Познавательные действия  включают  действия  исследования,  поиска  и  отбора  необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия 

и  операции,  способы  решения  задач.  Овладение  обучающимися  универсальными  учебными 

действиями создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, 

что  универсальные  учебные  действия  –  это  обобщенные  действия,  порождающие  широкую 

ориентацию обучающихся с  РАС в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. 

Коммуникативные действия  обеспечивают  возможности  сотрудничества  –  умение  слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять  роли,  взаимно контролировать  действия друг  друга,  уметь  договариваться,  вести 

дискуссию,  правильно  выражать  свои  мысли  в  речи,  уважать  в  общении  и  сотрудничества 

партнера и самого себя.  

Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, 

умение и готовность вести диалог,  искать решения, оказывать поддержку друг другу. Учитель 

должен  учитывать  взаимосвязь  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий 

(УУД) со следующими показателями:  

· состояние здоровья детей;  

· успеваемость по основным предметам;  

· уровень развития речи;  

· степень владения русским языком;  

· умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

· стремление принимать и решать учебную задачу;  

· навыки общения со сверстниками;  

· умение контролировать свои действия на уроке.  

 Успешность обучающихся с РАС в начальной школе во многом зависит от сформированности 

универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия,  их  свойства  и  качества 

определяют  эффективность  образовательного  процесса,  в  частности,  усвоения  знаний, 

формирование  умений,  образа  мира  и  основных  видов  компетенций  учащегося,  в  том  числе 

социальной  и  личностной.  Развитие  универсальных  учебных  действий  обеспечивает 

психологическое  развитие  и  развитие  способностей  обучающегося  с  РАС,  которые  в  свою 

очередь  определяют условия  высокой успешности учебной деятельности  и  освоения  учебных 

дисциплин. Если в начальной школе у обучающихся с РАС универсальные учебные действия 



будут сформированы в полной мере, то они научатся контролировать свою учебную деятельность 

и им будет несложно учиться на других этапах. 

 Для  формирования  личностных универсальных  учебных  действий  можно  предложить 

следующие приемы:  

· участие в проектах;  

· подведение итогов урока по наводящим вопросам;  

· творческие задания;  

· зрительное, моторное восприятие музыки;  

· мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  · самооценка 

события, происшествия;  · дневники достижений и др.  

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие 

приемы:  

· «найди отличия» (можно задать их количество);  

· «на что похоже?»;  

· поиск лишнего;  

· «лабиринты»;  

· упорядочивание;  

· «цепочки»;  

· хитроумные решения;  

· составление схем-опор;  

· работа с разного вида таблицами;  

· составление и распознавание диаграмм;  

· работа со словарями;  

Для  формирования  регулятивных универсальных  учебных  действий  возможны  следующие 

приемы:  

· «преднамеренные ошибки»; 

 · поиск информации в предложенных источниках;  

· взаимоконтроль письменных работ;  

· взаимный диктант; 

· диспут (возможна роль стороннего наблюдателя с последующей оценкой дискутирующих); 

· заучивание материала наизусть в классе;  

· «ищу ошибки»;  

· КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие приемы:  

· задание партнеру (прочитать, рассказать, придумать);   



· оценить работу партнера по заданию (одноклассников);  

· привлечение кгрупповой работе;  

· «отгадай, о ком говорим»;  

· «опиши предмет, человека, событие»;  

· «подготовь рассказ по картинкам (вопросам)». 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД у обучающихся с РАС 

При  объявлении  темы  урока,  целей  задача  учителя  состоит  в  том,  чтобы  подвести  детей  к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. Так, 

научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через  введение в  урок 

проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися 

границ знания – незнания. Для примера приведены следующие задания.  

Задание 1. «Пропущенные слова» Цель: формирование умений определять цель (проблему) 

и план действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. Возраст 

обучающихся: 8–11 лет. Учебные дисциплины: русский язык. На уроке русского языка по теме 

«Разделительный  мягкий  знак»  учитель  предлагает  учащимся  вписать  в  предложения 

пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по 

классу и просмотрев записи в тетрадях, выписывает на доске варианты написания слов (конечно, 

среди  них  есть  как  верные,  так  и  неверные).  После  прочтения  детьми  написанного,  задает 

вопросы:  «Задание  было  одно?  («Одно»)  А  какие  получились  результаты?  («Разные»)  Как 

думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё 

знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на 

уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это 

необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»).  Так через создание проблемной ситуации и 

ведение проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока.  

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» Цель: формирование умений определять цель (проблему) и 

план действий,  действовать  по плану решая проблему,  оценивать  результат  действия.  Возраст 

обучающихся:  8–11  лет.  Учебные  дисциплины:  математика.  Форма  выполнения  задания: 

фронтальная работа. Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. Описание задания: 

каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учителя остаются карточки с 

вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. 

В этом задании можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, они будут выступать 

экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В 

дальнейшем это задание исключает присутствие учителя.  

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД у обучающихся с РАС 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» Учебная дисциплина: окружающий мир. Каждый 

учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после беседы о чувстве 



радости,  пишет  окончание  предложения  «Я  радуюсь,  когда...».  Делается  выставка  работ,  и 

анализируются  полученные  результаты.  Особое  внимание  уделяется  социально-значимым 

ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.).  

Задание  2.  Учебная  дисциплина:  музыкально-ритмические  занятия.  Тема  урока: 

«Определение  настроения  музыки».  Учитель  предлагает  послушать  различные  музыкальные 

произведения и рассказать о тех эмоциях, которые они вызывают – Какое настроение передает 

музыкальное произведение?  

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД у обучающихся с РАС 

Задание  1.  Упражнение-игра  «Отгадай  задуманное»  Учебная  дисциплина:  русский  язык. 

Тема  урока:  «Имя существительное».  Ведущий загадывает  слово.  Участники  задают вопросы 

либо  слушают  вопросы  одноклассников,  чтобы  отгадать  загаданное  слово.  Ведущий  может 

отвечать только «да» и «нет». Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие 

предметы, затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям.  

Задание 2. Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс. Тема урока: И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой «Живая азбука». Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и 

ключевым словам, сравнивать произведения и героев.  

· Прочтите фамилии авторов.  

· Прочтите название стихотворения.  

· Рассмотрите иллюстрации.  

· Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение?  

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. · Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в 

них общего? · Чем эти два стихотворения отличаются?   

Задание 3. Игра «Назовите буквы» Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом 

и  собственным  опытом;  познакомиться  с  иллюстрациями  букв.  Учитель  на  доске  открывает 

рисунки со сказочными буквами.  – Какие буквы вы видите? Назовите!  Внимательные люди – 

художники – увидели и показали буквы вокруг нас. – А какие буквы видите вы вокруг, рядом, 

дома, на улице? – Нарисуйте и вы сказочные буквы.  

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД у обучающихся с  

РАС 

Задание  1. «Животные  –  герои  сказок»  Учебная  дисциплина:  литературное  чтение.  В 

процессе  обобщения  материала  по  теме  обучающимся  предлагается  задание.  –  Вы  заметили, 

наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено определёнными качествами. 

Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж …, тигр …, заяц ….  

Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно больше сказочных героев 

– животных и их основные качества.  Вспомните,  в  каких сказках вы их встречали.  Учащиеся 



учатся  общаться  и  взаимодействовать  с  товарищами:  владеть  устной  и  письменной  речью, 

понимать  друг  друга,  договариваться,  сотрудничать.  Таким  образом,  в  процессе  учебной 

деятельности  учащиеся  учатся  правильно  общаться,  договариваться,  уважать  мнение  других 

товарищей, находить сообща или советуясь, правильное решение.  

Задание 2. Упражнение «Маршрут» Учебная дисциплина: «Окружающий мир». Тема урока: 

«Карта. Условные обозначения». Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за 

стол,  перегороженный  экраном  (ширмой).  Одному  дают  карточку  с  линией,  изображающей 

маршрут,  другому  –  карточку  с  ориентирами-точками.  Первый  ребенок  говорит,  как  надо 

двигаться по маршруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения 

задания дети меняются ролями. Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого 

рода  заданий  детьми,  объединенными  в  пары  или  микрогруппы  по  3–4  человека,  когда  они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание.  

Универсальные  учебные  действия  –  это  фундамент  для  формирования  ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети с ЗПР могут почувствовать себя равноправными 

участниками образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая 

знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им 

помочь,  направить  их  действия.  Главным  на  уроке  становится  сотрудничество,  возникает 

взаимопонимание  между  всеми  участниками,  повышается  работоспособность  и  мотивация  к 

учению. Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из 

начальной школы, а затем в средних и старших классах. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм  учебного  сотрудничества  и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На  ступени  начального  общего  образования  имеет  особое  значение  обеспечение  при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования  псевдологического 

мышления.  Существенную  роль  в  этом  играют  такие  учебные  предметы,  как  «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных 

способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ  раскрывает  определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 



В  частности,  учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование 

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает 

возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления 

причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья 

как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре  родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,  коммуникативных, 

познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностно-смысловой  сферы  и 

коммуникации). 

Литературное  чтение  –  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы 

является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы 

социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев 

литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего  образования  важным  средством 

организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

• самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и 

нравственного значения действий персонажей; 



• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и 

поступков персонажей; 

• умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных  действий, 

формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося  на  основе  формирования  обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение, 

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;  умения  слушать  и 

слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё  мнение  в  понятной  для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой,  открытие  универсальности  детской субкультуры создаёт  необходимые условия  для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,  компетентности  в  межкультурном 

диалоге. 

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  обще учебных  познавательных 

действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста; 

понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у  обучающихся познавательных универсальных действий,  в  первую очередь 

логических  и  алгоритмических.В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями, 



зависимостями  у  школьников  с  РАС  формируются  учебные  действия  планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа  достижения  поставленной  цели;  использования  знаковосимволических  средств  для 

моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и 

классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование  у  обучающихся  с  РАС  целостной  научной  картины  природного  и 

социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий  мир» 

обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской 

Федерации  и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края, 

находить  на  карте  Российскую  Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование  основ  исторической  памяти  — умения  различать  в  историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие  морально-этического  сознания  –  норм  и  правил  взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В  сфере  личностных универсальных учебных действий  изучение  предмета  способствует 

принятию  обучающимися  с  РАСправил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 



Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов  природного  и 

социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое  моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются  к  регулятивным  действиям  –  целеполаганию  как  формированию  замысла, 

планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства 

других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности, 

толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы 

творческого самовыражения,  способствуют развитию позитивной самооценки и  самоуважения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

«Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере  личностных  действий  будут  сформированы  эстетические  и  ценностносмысловые 

ориентации обучающихся с ОВЗ, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям  национальной,  российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и  традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 



обеспечит  формирование  российской  гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование,  обучающиеся  учатся  использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса  планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ - компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и 

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  с  РАС  к 

моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия);  контроль,  коррекция  и 

оценка; 



• формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей  символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с РАС с миром профессий и их социальным значением, 

историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования  готовности  к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТкомпетентности обучающихся с РАС, включая ознакомление с 

правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении  информации, 

уважение  к  личной  информации  другого  человека,  к  процессу  познания  учения,  к  состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных 

универсальных действий: 

• основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания  и  умения  мобилизовать  свои личностные и  физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на 

партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  –  формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 



конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

поведение  партнёра  и  вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего 

результата). 

Преемственность  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает  все  звенья  существующей 

образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  дошкольного  образовательного  учреждения 

(предшколы)  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную 

программу  начального  общего  образования  и  далее  основную  образовательную  программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря  на  огромные  возрастно-психологические  различия  между  обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием  задачи 

целенаправленного  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 (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования  готовности детей к обучению в школе  при переходе от предшкольного к 

начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем 

морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием  двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация, общая моторная координация детей с РАС), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность  к школе – сложная системная характеристика психического 

развития  ребёнка  6-7  лет  с  РАС,  которая  предполагает  сформированность  психологических 

способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком   новой  социальной  позиции 

школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной  деятельности  под  руководством 

учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному  осуществлению;  усвоение  системы  научных 

понятий;  освоение  ребёнком   новых  форм  кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная  готовность,  умственная  зрелость  и  произвольность  регуляции поведения  и 

деятельности. 



Личностная  готовность включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную 

готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов  служат,  с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей с РАС поступить в 

школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с 

доминированием  учебнопознавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность  выступает  как 

готовность ребёнка с РАС к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создаёт 

возможности  для  продуктивного  сотрудничества  ребёнка  с  РАС  с  учителем  и  трансляции 

культурного  опыта  в  процессе  обучения.  Сформированность  Яконцепции  и  самосознания 

характеризуется  осознанием ребёнком своих физических возможностей,  умений,  нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком с РАС социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать  своё  поведение  на  основе  эмоционального  предвосхищения  и  прогнозирования. 

Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность 

высших  чувств  –  нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность  внутренней  позиции  школьника,  подразумевающей  готовность  ребёнка 

принять  новую  социальную  позицию  и  роль  ученика,  иерархию  мотивов  с  высокой  учебной 

мотивацией. 

Умственную  зрелость составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе  включает  особую  познавательную  позицию  ребёнка  с  РАС  в  отношении  мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность  фонематической,  лексической,  грамматической,  синтаксической, 

семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,  обобщающей,  планирующей  и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как  её  единицы.  Восприятие  характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на 

использование  системы  общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих  перцептивных 



действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как 

умение  строить  своё  поведение  и  деятельность  в  соответствии  с  предлагаемыми образцами и 

правилами,  осуществлять  планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов  деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей с РАС к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с  учётом возможного возникновения 

определённых  трудностей  такого  перехода  –  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост 

негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся с РАС к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной  готовностью  детей  с  РАС  к  более  сложной  и  самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных  учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   

2.3. Программа коррекционной работы

2.3.1. Пояснительная записка 

Получение  детьми    с    ограниченными    возможностями  здоровья  образования 

является  одним  из  основных  и  неотъемлемых  условий  их  успешной  социализации, 

обеспечения их полноценного участия в  жизни общества,  эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 



Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию помощи 

детям   с    ограниченными   возможностями   здоровья  в  освоении АООП НОО с  РАС 

разработанной на основе ФГОС НОО с ОВЗ и ФАОП НОО.  

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью  внеурочной 

деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания  ФАОП  НОО.  Программа 

коррекционной  работы  должна  обеспечивает:  выявление  особых  образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом  развитии;  коррекцию  и  развитие  нарушенных  функций,  профилактику 

возникновения  вторичных  отклонений  в  развитии;  оптимизацию социальной  адаптации  и 

интеграции обучающихся. 

Программа  коррекционной  работы  для  обучающихся  с  РАС  предусматривает 

реализацию коррекционно-развивающей области 

(направления) через: 

1. Коррекционные  курсы,  что  позволяет  формировать  у  обучающихся  с  РАС 

адекватное учебное поведение и социально—бытовые навыки; 

 преодолевать  недостатки  аффективной  сферы  и  трудности  во  взаимодействии  с 

окружающими;  

 развивать  средства  вербальной  и  невербальной  коммуникации;  что  способствует 

осмыслению,  упорядочиванию  и  дифференциации  индивидуального  жизненного  опыта 

обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением 

возможности их механического, формального накопления;  

 внимания  обучающихся  к  эмоционально-личностным  проявлениям  близких 

взрослых и других обучающихся,  понимания взаимоотношений,  чувств,  намерений других 

людей; развитие избирательных способностей обучающихся. 

 обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

2. Организацию  и  осуществление  специалистами  индивидуальной  коррекционной 

работы  (педагогической,  психологической)  с  обучающимися,  имеющими  индивидуальные 

особые  образовательные  потребности  и  особенности  развития,  требующие  проведения 

индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

3. Взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов,  систему  комплексного  психолого-педагогического  обследования  обучающихся, 



основные  направления  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное, 

информационно-

просветительское),  описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

РАС,  планируемые  результаты  освоения  коррекционно-развивающей  области,  механизмы 

реализации программы. 

Содержание  коррекционно-развивающей  области  представлено  следующими 

обязательными  коррекционными  курсами:  «Формирование  коммуникативного  поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально ритмические занятия» (фронтальные 

занятия), «Социально бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может дополняться на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционный  курс  «Формирование  коммуникативного  поведения»  (фронтальные  и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного  и  личностного  развития,  дезадаптивных  форм  поведения.  Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия). 

Основные  задачи  реализации  содержания:  Эстетическое  воспитание,  развитие 

эмоционально-волевой  и  познавательной  сферы,  творческих  возможностей  обучающихся, 

обогащение  общего  и  речевого  развития,  расширение  кругозора.  Развитие  восприятия 

музыки.  Формирование  правильных,  координированных,  выразительных  и  ритмичных 

движений  под  музыку  (основных,  элементарных  гимнастических  и  танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные  композиции  народных,  бальных  и  современных  танцев,  импровизировать 

движения  под  музыку.  Формирование  умений  эмоционально,  выразительно  и  ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент педагогического работника. Развитие у обучающихся стремления и умений 

применять  приобретенный  опыт  в  музыкально-ритмической  деятельности  во  внеурочное 

время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Основные  задачи  реализации  содержания:  Практическая  подготовка  к 

самостоятельной  жизнедеятельности.  Развитие  представлений  о  себе,  своей  семье, 

ближайшем  социальном  окружении,  обществе.  Становление  гражданской  идентичности, 

воспитание  патриотических  чувств.  Накопление  опыта  социального  поведения.  Развитие 

морально-этических  представлений  и  соответствующих  качеств  личности.  Формирование 



культуры поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры 

устной  коммуникации  в  условиях  активизации  речевой  деятельности.  Формирование 

взаимоотношений  с  детьми  и  взрослыми.  Развитие  навыков  самообслуживания,  помощи 

близким,  в  том  числе,  выполнения  различных  поручений,  связанных  с  бытом  семьи. 

Формирование  элементарных  знаний  о  технике  безопасности  и  их  применение  в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 

взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной программы МБОУ СОШ №73 отражает требования ФГОС 

НОО ОВЗ и включает следующие разделы: планируемые результаты коррекционной работы, 

систему комплексного психолого- педагогического сопровождения, перечень, содержание и 

план реализации коррекционных мероприятий,  описание специальных условий обучения и 

воспитания,  механизм  взаимодействия  специалистов  в  разработке  и  реализации 

коррекционных мероприятий. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  отражают  прогнозируемый 

потенциал развития детей с РАС. 

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с РАС в 

условиях образовательного процесса, включает в себя: 

• психолого-  педагогического  сопровождения  детей  с  целью  выявления  их 

образовательных потребностей; 

• мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

образовательной  программы  начального  общего  образования;  • корректировку 

коррекционных мероприятий. 

Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционных  мероприятий 

направлены на обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

РАС,  их  интеграцию  в  дальнейшем  в  общеобразовательном  учреждении  и  освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с  РАС включает в 

себя: 

• использование специальных образовательных программ и технологий; 

• использование  специальных  методов  обучения  и  воспитания,  специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

• безбарьерную среду их жизнедеятельности; 



• использование  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального 

пользования; 

• проведение групповых и индивидуальных занятий. 

Механизм  взаимодействия  специалистов  в  разработке  и  реализации 

коррекционных  мероприятий  определяет  структуру  взаимодействия  в  процессе 

коррекционно-развивающей  деятельности  учителей  начальной  школы,  учителей-

дефектологов,  учителей-логопедов,  педагога-психолога,  инструкторов  по  плаванию, 

работников других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества.  Механизм  взаимодействия  специалистов  функционирует  в  единстве  урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Цель программы:  в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с РАС в освоении адаптированной основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекцию  недостатков  в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными РАС; 

• определение особых образовательных потребностей детей с РАС; 

• определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для 

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  РАС  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в 

образовательном учреждении; 

• осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-  педагогической 

помощи детям с РАС с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого- 

педагогической комиссии); 

• разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация 

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в 

психическом развитии; 

• обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с РАС; 



 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 

представителям) детей с РАС по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального образования сформирована 

для контингента детей   с   РАС и сохранным интеллектом, обучающихся в МКОУ С(К)НШ 

№60. 

2.3.2. Планируемые результаты коррекционной работы 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, 

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Формирование  универсальных  учебных  действий  реализуется  в  рамках  целостного 

образовательного  процесса  в  ходе  изучения  системы учебных  предметов  и  дисциплин,  в 

метапредметной  деятельности,  организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся  

Личностные аспекты результатов  работы по  коррекционной программе включают в 

себя: 

• самоопределение –  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности 

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

личности; 

• смыслообразование – 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»,  и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к 

моральной  децентрации  –  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной 

дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как 

регуляторов морального поведения. 



Мы  обозначаем,  для  определения  рамок  результата  направленной  деятельности, 

планируемые результаты личностного развития выпускников: 

• высокий  уровень  сформированности  эмоционально-положительного  отношения 

обучающегося к образовательному учреждению; 

• высокий  уровень  понимания  сути  патриотизма,  сформированности  чувства 

гордости за свою Родину и любви к своему краю; 

• осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира;  

• высокий уровень осведомленности в области исторически значимых для Отечества 

событий;  

• понимание сути доверия и способности к сопереживанию чувствам других людей; 

• адекватная  самооценка  (осознание  своих  возможностей  в  учении,  способности 

адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;  умение  видеть  свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех); 

• высокий  уровень  мотивации  учебной  деятельности  (социальные,  учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивация достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей); 

• знание  моральных  норм  и  сформированность  моральноэтических  суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы);  

• способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Метапредметные  результаты  представляют  собой  достижения  планируемых 

результатов  освоения  адаптированной образовательной программы,  описанных в  разделах 

«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные 

учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы 

формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального 

общего образования,  а  также планируемых результатов,  представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов 

образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части 

учебного плана. 



Метапредметные аспекты результатов работы по коррекционной программе включают 

в себя: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

• умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

• умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их 

выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 

самостоятельность в обучении; 

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение  использовать  знаковосимволические  средства  для  создания  моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебнопознавательных и практических задач; 

• способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа, 

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

к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками  

при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов и систему 

формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

2.3.3. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения  детей   с 

ограниченными   возможностями   здоровья  в условиях  образовательного  процесса 

В  МБОУ  СОШ  №73  создана  служба,  осуществляющая  психолого-  педагогическое 

сопровождение детей   с    РАС, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения.  В  службу  сопровождения  входят  специалисты:  дефектолог,  логопед,  педагог-

психолог.  Комплексное  изучение  ребенка,  выбор  наиболее  адекватных  проблеме  ребенка 



методов  работы,  отбор  содержания  обучения  с  учетом  индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме.  

Цель  психолого-педагогического  сопровождения ребенка  с  РАС  –  обеспечение 

условий  для  оптимального  развития  ребенка,  усвоения  программы  обучения  и  успешной 

интеграции его в социум.  

Организация взаимодействия специалистов опирается на следующие позиции: 

• в  процессе  управления  осуществляется  ориентация  участников 

образовательного процесса на взаимодействие при решении педагогических задач;  

• включение  активных  форм  взаимодействия  специалистов  с  различным 

уровнем профессиональной компетенции; 

• достижение  согласования  педагогических  и  управленческих  действий  в 

совместной деятельности. 

Эффективность работы специалистов достигается посредством междисциплинарного 

взаимодействия, которое осуществляется по следующим направлениям:  

• диагностическое,  

• коррекционное,  

• консультативно-просветительское. 

• Можно выделить следующие формы такого взаимодействия: 

• комплексное обследование детей с РАС; 

• построение коррекционной работы с учетом всех рекомендаций; 

• планирование  и  реализация  индивидуальных  комплексных  программ 

коррекции и развития; 

• взаимодействие  специалистов  в  рамках  школьного  психолого- 

педагогического консилиума. 

Важным является анализ данных психолого-медико-педагогического обследования и 

определение  адекватности  и  эффективности  средств  и  форм  сопровождения  ребенка  в 

учебно-воспитательном процессе.  

Цель  достигается  за  счет  организации  отслеживания  динамики  развития  каждого 

воспитанника  и,  как  следствие,  анализа  эффективности  коррекционно-развивающих  и 

реабилитационных программ. 

По результатам диагностики специалисты имеют заполненные документы, в которых 

определен уровень развития ребенка. Дефектолог – формирование учебной и познавательной 

деятельности, логопед – речевой, психолог – познавательной деятельности и эмоционально-

личностного развития. 



 Полученная информация является базой для разработки индивидуальных программ 

обучения, коррекции и развития детей с РАС. 

 

2.3.4.  Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий 

Формы обучения, содержание мероприятий, 

обеспечивающих   удовлетворение   особых   образовательных   потребностей   детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Вопрос  о  выборе  образовательного  маршрута  ребенка    с    ограниченными  возможностями 

здоровья  решается  на  школьном  психолого-медико-педагогическом  консилиуме,  исходя  из 

потребностей,  особенностей  развития  и  возможностей    ребенка.  Для  детей  выстраивается 

коррекционно-развивающая  работа  в  конкретной  деятельности  –  на  уроках,  занятиях,  где 

подбираются  такие  методы  и  средства  обучения,  которые  направлены  на  развитие  ребенка  и 

компенсацию его дефекта. 

Формы организации коррекционных занятий: 

 индивидуальная;  

групповая; 

Содержание и основные направления коррекционно-логопедической работы  

Логопедическая  помощь  воспитанникам,  учащимся  с  РАС,  имеющим  речевую 

патологию,  оказывается  с  целью  коррекции  нарушений  устной  и  письменной  речи, 

своевременным  предупреждением  и  преодолением  неуспеваемости  по  русскому  языку  и 

чтению.  Вся  система  коррекционно-логопедической  работы  направлена  на  то,  чтобы 

реабилитировать и социально адаптировать ребенка с  РАС к реалиям окружающего мира, 

сделать его полноправным и активным членом общества, который наравне со всеми людьми 

может включиться в полноценную общественную жизнь и приносить пользу обществу. 

Основными задачами логопедической службы являются: 

 коррекция  нарушений в  развитии устной и  письменной речи обучающихся  разного 

патогенеза; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

образовательной и коррекционной программы; 

 распространение  специальных  знаний  по  логопедии  среди  педагогов,  родителей 

(законных представителей). 

Поскольку  логопедическая  деятельность  является  составной  частью  единого 

коррекционно-педагогического  процесса,  она  обладает  определенной  сферой  своего 

воздействия, имеет определенную структуру и направления воздействия.  



Во-первых, в рамках концепции специального образования и воспитания детей с ОВЗ 

логопедическая  работа  занимает  центральное  положение  в  едином  коррекционно-

педагогическом процессе. 

Во-вторых, логопедическая деятельность, являясь составной частью коррекционного 

образования, в то же время имеет свою специфическую направленность при осуществлении 

учебно-воспитательного процесса. 

В-третьих, по объему и значимости логопедического процесса в системе специального 

коррекционного образования ему отводится заметное место на пересечении составляющих 

образовательного процесса (обучение, воспитание, развитие). 

Направления коррекционно-логопедической работы: 

• Корректирующее  воздействие  на  ребенка  средовыми  факторами 

(природными, социальными), т.е. «терапия средой». 

• Специальный подбор культурно-массовых и оздоровительных мероприятий. 

• Коррекционная направленность всего учебного процесса. 

• Психогигиена семейного воспитания. 

Эти направления представлены и решаются в виде шагов: 

• Совершенствование достижений сенсомоторного развития. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

• Развитие основных мыслительных процессов. 

• Развитие речи, овладение техникой речи. 

• Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Длительность  логопедической  помощи  определяется  структурой  речевого  и 

интеллектуального  дефекта,  так  как  формирование  устной  и  письменной  речи  у  данных 

учащихся протекает в более сложных условиях, чем у здорового ребенка. 

Основные направления деятельности логопедической службы: 

Логопедическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование 

у  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и 

руководителей  образовательного  учреждения  потребности  в  логопедических  знаниях  и 

значении деятельности логопеда в образовательном процессе. 

Логопедическая  профилактика –  мероприятия,  направленные  на  предупреждение 

возникновения  явлений  дезадаптации  обучающихся  в  образовательном  учреждении, 



возможных нарушений в развитии речи, разработка конкретных рекомендаций обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по развитию речи. 

Логопедическая  диагностика –  комплексное  обследование  обучающихся, 

воспитанников,  определение  структуры  и  степени  выраженности  речевого  дефекта, 

индивидуальных  особенностей  личности,  ее  потенциальных  возможностей  в  процессе 

обучения и воспитания. 

Логопедическая  коррекция  и  развитие –  активное  логопедическое  воздействие, 

направленное  на  устранение  и  компенсацию  выявленных  отклонений  в  развитии  речи 

обучающихся. 

Логопедическое консультирование – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного  процесса  в  вопросах  развития  речи,  методах  и  приемах  коррекции 

отклонения в речевом развитии. 

Программы: 

Логопедическая помощь оказывается воспитанникам, обучающимся с РАС, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи, на основе программы под редакцией Е.В. 

Мазановой (Москва, 2003г.), Л.М. Козыревой (Ярославль, 2001), Л.Н. Ефименковой (Москва, 

2006г.)   а  также  методических  рекомендаций  и  разработок  по  обучению  и  воспитанию 

младших школьников с речевыми нарушениями, рекомендованными МО РФ. 

Организация занятий: 

Учитель-логопед проводит индивидуальные и подгрупповые занятия. Наполняемость 

каждой группы не более 2-4 человек. Увеличение количества учащихся в группе влечёт за 

собой  ухудшение  качества  коррекционной  работы  и  снижение  результативности.  При 

необходимости  учитель-логопед  комплектует  смешанные  группы  из  учащихся  2  классов, 

имеющих нарушения чтения и письма, обусловленные тем или иным дефектом речи. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет в 1 классе – 35 мин., 2- 4 класс – 40 

минут.  Индивидуальную  коррекционную  помощь  получают  учащиеся  в  зависимости  от 

тяжести речевого дефекта 1-3 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия – 20 - 25 минут. 

Прогнозируемый результат 

Высокое  качество  знаний  воспитанников  и  обучающихся,  высокий  уровень 

подготовки  выпускников  –  благодаря  созданию  мощной  методической,  дидактической  и 

материально-технической  базы  логопедического  кабинета,  полностью  отвечающей 

современным условиям. 



Содержание и основные направления дефектологической работы 

В качестве основных организационных принципов дефектологической помощи детям с 

РАС следует выделить следующие: 

1. Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и реабилитации, 

основанного на соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. Диагностическая 

работа  учителя-дефектолога  является  составной  частью  комплексного  изучения  ребенка 

специалистами  школьного  психолого-педагогического  консилиума.  Результаты 

дефектологического  обследования  обязательно  сопоставляются  с  психологическими, 

логопедическими, медицинскими, педагогическими данными и обсуждаются на заседаниях 

консилиума. 

2. Осуществление  этиопатогенетического  подхода  к  анализу  нарушений. 

Неоднородность  нарушений  психической  деятельности  ребенка,  и  выраженная 

неравномерность  формирования  разных  ее  сторон  определяет  необходимость 

дифференцированного подхода в работе учителя- дефектолога по преодолению трудностей 

обучения.  В  коррекционной  работе  дефектолога  выделяются  приоритетные  направления 

(одно или несколько), которые в первую очередь необходимы для компенсации состояния. 

По  этому  основанию  происходит  комплектование  групп  учащихся  для  проведения 

индивидуальных занятий. 

3. Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  развития  ребенка  на  основе 

максимальной активизации «зоны ближайшего развития».  Содержание занятий строится в 

рамках  ведущей  деятельности  младшего  школьного  возраста,  на  материале, 

соответствующем  требованиям  соответствующих  программ.  Коррекционно-развивающие 

упражнения подбираются таким образом, чтобы, с одной стороны, они были бы доступны для 

выполнения учащимися, а с другой –  уровень их сложности позволял бы активизировать 

потенциальные возможности ребенка.  

4. Осуществление  междисциплинарного  взаимодействия  специалистов,  характер 

которого определяется структурой нарушения и первоочередными задачами коррекционного 

воздействия.  

5. Организация  динамического  наблюдения  за  развитием  обучающихся,  которое 

проводится  с  целью отслеживания  динамики развития  ребенка,  определения  соответствия 

выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития.  

6. Систематическое  проведение  соотносительного  анализа  состояния 

сформированности учебных знаний, умений, навыков и психофизического развития ребенка. 

Сопоставление реальных учебных достижений ребенка с развитием познавательной сферы 

позволяет изменять коррекционные программы, намечать «обходные пути» (по терминологии 



Л.С. Выготского) в обучении, варьировать приемы работы педагога,  выбирать адекватные 

формы обучения в каждом отдельном случае. 

Содержание  деятельности  дефектологической  службы  обеспечивает  решение 

следующих задач: 

• выявление  неблагоприятных  вариантов  развития  и  определение  учебных 

трудностей ребенка; 

• составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов ППк; 

• динамическое  изучение  уровня  умственного  развития  детей  и  результатов 

коррекционного воздействия; 

• отслеживание  соответствия  выбранной  программы,  форм,  методов  и  приемов 

обучения реальным достижениям и уровню раз вития ребенка; 

• проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятий, 

обеспечивающих  усвоение  программного  материала  и  осуществление  переноса 

сформированных  на  занятиях  умений  и  навыков  в  учебную деятельность  воспитанников, 

обучающихся; 

• консультирование  педагогов  и  родителей  по  проблемам  развития,  обучения  и 

воспитания детей с  ограниченными возможностями развития,  выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

Решение поставленных задач реализуется в  следующих направлениях деятельности 

дефектологической службы, обеспечивающих комплексный подход к ее организации. 

1. Диагностическое направление. 

Диагностическая  работа  учителя-дефектолога  является  составной  частью 

комплексного  изучения  ребенка  специалистами  школьного  ППк.  Результаты 

дефектологического  обследования  обязательно  сопоставляются  с  психологическими, 

медицинскими,  педагогическими  данными  и  обсуждаются  на  заседаниях  консилиума. 

Диагностическое  направление  работы  включает  в  себя:  первичное  дефектологическое 

обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой и коррекцией 

психического развития;  проверку соответствия выбранной программы, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Основная задача этого направления — прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном  этапе,  определение  причин  и  механизмов  уже  возникших  учебных  проблем. 

Поэтому  в  обследовании  детей  учителем-дефектологом  выделяются  два  аспекта: 

психологический и педагогический. При этом психологический аспект является основанием 

для  квалификации  трудностей  ребенка  и  определения  соответствия  уровня  актуального 



развития  его  учебным  достижениям.  Он  включает  в  себя  изучение  уровня  умственного, 

речевого  и  моторного  развития  учащегося,  особенностей  гнозиса  и  праксиса, 

межанализаторного  взаимодействия,  пространственно-временных  представлений,  характера 

произвольной деятельности. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования 

знаний,  умений  и  навыков,  в  определении  этапа,  на  котором  эти  трудности  возникли,  и 

условий  их  преодоления.  Для  этого  проводятся  изучение  уровня  умственного  развития 

ребенка,  анализ письменных работ (качественная характеристика ошибок),  наблюдение за 

учащимися  в  учебной  фронтальной  деятельности  и  по  необходимости  дополнительное 

изучение сформированности учебных умений и навыков. 

Диагностическая  деятельность  специалиста  может решать  разные задачи.  В связи с 

этим выделяются: 

- первичная диагностика. Ее целью является определение уровня актуального и «зоны 

ближайшего  развития»  ребенка,  причин  и  механизмов  трудностей  в  обучении. 

Диагностическое исследование проводится в течение сентября (ориентировочные сроки 1-15 

сентября).  По  его  результатам происходит:  распределение  детей  на  группы по  ведущему 

нарушению,  определение  оптимальных  условий  индивидуального  развития,  зачисление 

учащихся на индивидуальные или групповые занятия. Дефектологом оформляется протокол 

обследования, дефектологическое представление на воспитанника, учащегося. 

Динамическое  изучение  воспитанников,  обучающихся  проводится  с  целью 

отслеживания  динамики  развития  ребенка,  определения  соответствия  выбранных  форм, 

приемов, методов обучения уровню развития. Динамическое изучение проводится не менее 

двух раз в году (сентябрь-октябрь, май). Результаты обсуждаются на заседании школьного 

ППк и оформляются в виде дефектологического представления на ребенка.  

Этапная  диагностика.  Данный  вид  диагностики  необходим  для  констатации 

результативности  и  определения  эффективности  коррекционного  воздействия  на  развитие 

учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. 

Результаты этапных заключений специалиста отражаются в Карте динамического развития 

ребенка. 

Текущая  диагностика  направлена  на  обследование  детей  по  запросу  родителей, 

педагогов,  специалистов  школьного  консилиума.  Временных  рамок  этот  этап  не  имеет, 

обследование проводится на протяжении учебного года по мере необходимости. 

2. Коррекционное направление. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного  воздействия  на  учебно-познавательную  деятельность  ребенка  с  РАС  в 



динамике образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: 

• сенсорное и сенсомоторное развитие; 

• формирование пространственно-временных отношений; 

• умственное  развитие  (мотивационный,  операционный  и  регуляционный 

компоненты;  формирование  соответствующих  возрасту  общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

• нормализация ведущей деятельности возраста; 

• формирование  разносторонних  представлений  о  предметах  и  явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

• готовность к восприятию учебного материала; 

• формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Программы: 

Основной  формой  организации  дефектологической  работы  являются  групповые  и 

индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения 

(от  2  до  6  человек).  Занятия  носят  коррекционно-развивающую  и  предметную 

направленность.  

Особенностью  проведения  коррекционных  занятий  является  использование 

дефектологом  специальных  приемов  и  методов,  обеспечивающих  удовлетворение 

специальных  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ,  предоставление  дозированной 

помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 

результатом занятий является перенос формируемых на них умений и навыков в учебную 

работу ребенка и как следствие – высокое качество знаний воспитанников и обучающихся, 

высокий уровень подготовки выпускников. 

Содержание и основные направления психолого-педагогической работы 

Принципы деятельности педагога-психолога: 

1. Личностный  подход  к  ребенку,  реализуемый  в  формуле:  любить,  понимать, 

принимать, сострадать, помогать. 

2. Оптимистическая  гипотеза  –  вера  в  ребенка,  опора  на  положительное  в  нем, 

формирование деятельностного принципа «сделай себя личностью сам». 

3. Объективность  подхода  к  ребенку  –  знание  многообразных  аспектов 

жизнедеятельности коллектива образовательного учреждения и каждой личности, выработка 



непредвзятых  рекомендаций,  учет  возрастных  и  психофизиологических  особенностей 

личности. 

4. Коммуникативность – способность к оперативному общению и налаживанию связей, 

координации со всеми субъектами социального воспитания для быстрого нахождения средств 

квалифицированной помощи. 

5. Неразглашение информации о ребенке и его семье. 

Сопровождение  –  деятельность,  направленная  на  создание  системы  социально-

психологических условий, способствующих успешному обучению, воспитанию и развитию 

каждого  ребенка  в  конкретной  образовательной  среде.  Деятельность  психолога  в  рамках 

сопровождения предполагает: 

• осуществляемый  совместно  с  педагогами  анализ  образовательной  среды  с  точки 

зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития ребенка, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психофизиологическим возможностям и уровню 

развития; 

• определение  психологических  критериев  эффективного  обучения,  воспитания  и 

развития детей, посещающих данное образовательное учреждение; 

• разработку  и  внедрение  определенных  мероприятий,  форм  и  методов  работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения, 

воспитания и развития ребенка; 

• приведение  этих  создаваемых  условий  в  систему  постоянной  работы,  дающую 

максимальный результат. 

Цель деятельности педагога-психолога:  осуществление психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (на разных этапах развития)на основе 

целей и приоритетных направлений деятельности учреждения. 

Задачи деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении: 

1. Обеспечение  комфортных  психологических  условий,  способствующих 

всестороннему  развитию  каждого  ребенка  в  соответствии  с  его  потенциальными 

возможностями; 

2. Содействие  созданию  благоприятного  социально-психологического  климата  в 

коллективе детей и взрослых; 

3. Формирование у детей и взрослых способностей к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию; 

4. Развитие  навыков  конструктивного  взаимодействия  участников  образовательного 

процесса, осуществление профилактики конфликтного поведения детей и взрослых; 



5. Повышение психолого-педагогической компетентности и 

психологической культуры субъектов образовательного процесса; 

6. Содействие  сохранению психологического  здоровья  участников  образовательного 

процесса; 

7. Формирование информационного банка данных об обучающихся с целью создания 

социально-психологических условий для целостного психического развития детей с РАС. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: 

1. Прикладная психодиагностика 

• для составления социально-психологического портрета ребенка; 

• для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психологическом 

самочувствии; 

• для выбора средств и форм психологического сопровождения детей в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

2. Консультирование и просвещение детей, их родителей и педагогов: 

• индивидуальное консультирование; 

• создание  условий  для  плодотворного  обсуждения,  всестороннего 

рассмотрения вопроса с педагогами; 

• сотрудничество с педагогами; 

• психологическое просвещение педагогов; 

• консультирование  и  просвещение  родителей;  • психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

3. Социально-диспетчерская деятельность. 

• определение характера стоящей проблемы и возможности ее решения; 

• поиск специалиста, способного оказать помощь; 

• содействие в установлении контакта с клиентом; 

• подготовка необходимой сопроводительной документации; 

• отслеживание  результатов  взаимодействия  клиента  со  специалистом;  • 

осуществление поддержки клиента в процессе работы со специалистом. 

4. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. 

• оказание  психологической  помощи  и  поддержки  детям,  педагогам,  родителям  в 

решении личностных, профессиональных и других проблем; 



• индивидуальная  и  групповая  психологическая  коррекция  трудностей  в  обучении, 

развитии, общении, межличностном взаимодействии. 

Обеспечивается  целостное  воздействие  на  личность  ребенка.  Психолог  работает  с 

личностью в целом, во всем разнообразии ее познавательных и прочих проявлений. 

 Коррекционное направление работы педагога-психолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на эмоционально-личностную и волевую сферу ребенка с РАС в 

динамике  развития  и  обучения.  В  зависимости  от  структуры  дефекта  и  степени  его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной  формой  организации  психолого-педагогической  работы  являются 

групповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой 

нарушения.  Количество  детей  в  группах  2-4  человека.  Занятия  носят  коррекционно-

развивающую  направленность.  Периодичность  и  продолжительность  занятий  зависят  от 

тяжести и характера нарушения.  

Важнейшим результатом занятий является формирование коммуникативных умений и 

навыков,  развитие  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  качеств  ребенка  и,  как 

следствие – высокие адаптивные способности выпускников. 

         В зависимости от тяжести нарушений в формировании познавательной сферы, речевых 

навыков,  эмоциональной  сферы,  коррекции  нарушений  двигательной  сферы  при 

невозможности организации   групповых занятий специалистами проводятся индивидуальные 

коррекционные занятия. Их количество определяется тяжестью нарушений.  

2.3.5.  Описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  РАС  Этапы 

реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап  сбора  и  анализа  информации (информационноаналитическая  деятельность). 

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта 

особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных 

потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет  соответствия  требованиям 

программнометодического  обеспечения,  материальнотехнической  и  кадровой  базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым 

образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с РАС при целенаправленно 



созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап  диагностики  коррекционноразвивающей образовательной  среды  (контрольно-

диагностическая деятельность).  Результатом является констатация соответствия созданных 

условий  и  выбранных  коррекционноразвивающих  и  образовательных  программ  особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокоррек 

тировочная  деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с РАС, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются  оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное  сопровождение  детей  с  РАС  специалистами  различного  профиля  в 

образовательном процессе, и  социальное партнёрство,  предполагающее профессиональное 

взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Основным  механизмом  реализации  коррекционной  работы  в,  обеспечивающим  

системное сопровождение детей с РАС является психолого-педагогический консилиум  

(далее ППК). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных  сторон  учебнопознавательной,  речевой,  эмоциональнойволевой  и  личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-

педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  образовательного 

учреждения,  которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку  и  его  родителям 

(законным представителям),  а  также  образовательному  учреждению в  решении  вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с РАС. 

Социальное партнёрство предусматривает: 



• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

РАС; 

• сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с 

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в  образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с РАС, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных 

нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в 

соответствии с рекомендациями психологопедагогической комиссии; 

• обеспечение  психологопедагогических  условий  (коррекционная  направленность 

учебновоспитательного процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 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  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально 

развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств 

обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

• дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики 

нарушения развития ребёнка;  

• 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); 

• обеспечение  участия  всех  детей  с  РАС,  независимо  от  степени  выраженности 

нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие  программы,  диагностический  и  коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или) 

физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является 

использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и 

учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими  обязательную  курсовую  подготовку  или  другие  виды  профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с РАС основной образовательной программы 

начального  общего  образования,  коррекции  недостатков  их  физического  и  (или) 

психического  развития  следует  вводить  в  штатное  расписание  общеобразовательных 

учреждений  ставки  педагогических  (учителядефектологи,  учителялогопеды,  педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  должен 

отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми, 

имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки 

педагогического  коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений,  занимающихся решением вопросов образования 



детей с РАС. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с РАС, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей 

материально-технической  базы,  позволяющей  создать  адаптивную  и  коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения,  в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, 

а  также  оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  РАС  индивидуального  и 

коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных 

кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения 

медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебнопрофилактических  мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является  создание  информационной 

образовательной среды и  на  этой  основе  развитие  дистанционной формы обучения  детей, 

имеющих задержку психического развития, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с РАС, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

2.3.6.  Механизм  взаимодействия  специалистов  в  разработке  и  реализации 

коррекционных мероприятий 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами  различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие 

включает: 

• комплексность  в  определении  и  решении  проблем ребёнка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 



• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой  и  личностной 

сфер ребёнка. 

• Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

медицины,  социальной  работы  позволяет  обеспечить  систему  комплексного  психолого-

педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Консилиум  и 

служба  сопровождения  образовательной  организации,  предоставляют  многопрофильную 

помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательной 

учреждении  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.   

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует 

обозначить социальное партнёрство, которое включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

• здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  сотрудничество  с  негосударственными  структурами,  с  общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Субъекты 
реализации 
коррекционной 
работы  

Содержание деятельности 
специалистов  

Рекомендации  

Заместитель 
директора  по  УВР, 
председатель ППк 

курирует работу по реализации 
программы; 
руководит работой ППк; 
осуществляет просветительскую
деятельность при работе с родителями 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

  по  уточнению, дополнению 
планов  коррекционной  
работы 



Классный 
руководитель, учитель является  связующим  звеном  в 

комплексной группе специалистов по 
организации коррекционной работы с 
обучающимися;  
дает  первичную  информацию  о 
ребенке; 
определяет уровень 
сформированности предметных 
знаний и универсальных учебных 
действий;
осуществляет  индивидуальную 
коррекционную работу 
(педагогическое  сопровождение); 
консультативная помощь семье в 
вопросах  коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

 
по  организации  

самоподготовки 

Педагог-психолог изучает  личность  обучающегося; 
определяет социальный статус класса; 
изучает  взаимоотношения  младших 
школьников  со  взрослыми  и 
сверстниками; 
выделяет  детей  с  трудностями 
общения  и  необходимостью 
коррекции  эмоционально-волевой 
сферы; 
формирует  подгруппы  детей  для 
коррекционно-развивающей работы; 
осуществляет  консультативную 
помощь  семье  в  вопросах 
коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Педагогам  по  организации 
взаимодействия  с  детьми, 
имеющими  проблемы  в 
формировании  эмоционально-
волевой  сферы,  по   подбору 
коррекционных   игр   и 
упражнений.

Учитель-дефектолог Определяет уровень развития 
познавательной деятельности; 
Определяет причины нарушений; 
Определяет подгруппы для 
коррекционных занятий; 
Определяет  индивидуальные 

коррекционные задачи; 

Учителям  по  
планированию  и  организации  
индивидуальной  
коррекционной  работы 

Учитель-логопед Определяет уровень развития 
речевой деятельности; 
Выявляет причины нарушений; 
Формирует подгруппы для занятий; 
Организует логопедическое 
сопровождение учащихся. 

Учителям  по   планированию 
и  организации 
индивидуальной 
коррекционной  работы 

 



2.4. Программа воспитания

2.4.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования (далее - Программа) 

служит  основой  для  разработки  рабочей  программы  воспитания  основной  образовательной 

программы  образовательной  организации.  Программа  основывается  на  единстве  и 

преемственности  образовательного  процесса  всех  уровней  общего  образования,  соотносится  с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной  воспитательной 

деятельности;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов  управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей);  реализуется в  единстве урочной и внеурочной деятельности,  осуществляемой 

совместно  с  семьей  и  другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными 

институтами  воспитания;  предусматривает  приобщение  обучающихся  с  ОВЗ  к  российским 

традиционным духовным ценностям,  включая ценности своей этнической группы,  правилам и 

нормам  поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых 

конституционных  норм  и  ценностей;  историческое  просвещение,  формирование  российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

При  разработке  или  обновлении  рабочей  программы  воспитания  ее  содержание,  за 

исключением  целевого  раздела,  может  изменяться  в  соответствии  с  особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том  числе  предусматривающей  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.

2.4.2. Целевой раздел

1. Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной  организации,  обучающиеся  с  ОВЗ,  их  родители  (законные  представители), 

представители  иных  организаций,  участвующие  в  реализации  образовательного  процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право  на  воспитание  своих  детей.  Содержание  воспитания  обучающихся  в  образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в  Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент 

содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности  культуры, 



традиционных религий народов России.

2.  Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  планируется  и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является  развитие 

высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные  духовные  ценности, 

обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ:

-  создать  условия  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ: 

-  усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций,  которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

-  приобретение  соответствующего  этим нормам,  ценностям,  традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

 - достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  АООП  НОО  включают  осознание 

российской  гражданской  идентичности,  сформированность  ценностей  самостоятельности  и 

инициативы,  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному 

самоопределению,  наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности, 

сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного  отношения  к  себе, 

окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,  системно-

деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с  учетом  принципов  воспитания: 

гуманистической  направленности  воспитания,  совместной  деятельности  детей  и  взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.



Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности 

образовательной  организации  по  основным  направлениям  воспитания  в  соответствии  с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

1)  гражданское  воспитание:  формирование  российской  гражданской  идентичности, 

принадлежности к  общности граждан Российской Федерации,  к  народу России как  источнику 

власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней  российской  государственности, 

уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина  России,  правовой  и  политической 

культуры;

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,  формирование  российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов  России,  традиционных  религий  народов  России,  формирование  традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

4)  эстетическое  воспитание:  формирование  эстетической  культуры  на  основе  российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;

5)  физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  и 

эмоционального  благополучия:  развитие  физических  способностей  с  учетом  возможностей  и 

состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  социальной  среде, 

чрезвычайных ситуациях;

6)  трудовое  воспитание:  воспитание  уважения  к  труду,  трудящимся,  результатам  труда 

(своего  и  других  людей),  ориентация  на  трудовую  деятельность,  получение  профессии, 

личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в  российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

7)  экологическое  воспитание:  формирование  экологической  культуры,  ответственного, 

бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе  российских  традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного  образования  с  учетом  личностных 

интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания.

1) Гражданско-патриотическое воспитание.

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении.



Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.

Понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  родного  края, 

своей Родины - России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,  проявляющий  к  ним 

уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  образовательной  организации,  в  доступной  по 

возрасту социально значимой деятельности.

2) Духовно-нравственное воспитание.

Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,  семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,  признающий  индивидуальность  и 

достоинство каждого человека.

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.

Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и  культурного  пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,  русского 

языка, проявляющий интерес к чтению.

3) Эстетическое воспитание.

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.

4)  Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия.

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 



быту, природе, обществе.

Ориентированный  на  физическое  развитие  с  учетом  возможностей  здоровья,  занятия 

физкультурой и спортом.

Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

5) Трудовое воспитание.

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

6) Экологическое воспитание.

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

7) Ценности научного познания.

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных  объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании.

Имеющий  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и  осмысления  опыта  в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2.4.3. Содержательный раздел.

Уклад образовательной организации.

Уклад  задает  порядок  жизни  образовательной  организации  и  аккумулирует  ключевые 

характеристики,  определяющие особенности воспитательного процесса.  Уклад образовательной 

организации  удерживает  ценности,  принципы,  нравственную  культуру  взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия 

и  средства  воспитания,  отражающие  самобытный  облик  образовательной  организации  и  ее 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.

Основные характеристики:

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее 



истории;

"миссия" образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива;

наиболее  значимые  традиционные  дела,  события,  мероприятия  в  образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы;

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации;

социальные  партнеры  образовательной  организации,  их  роль,  возможности  в  развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности;

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует  или  планирует  участвовать  (федеральные,  региональные,  муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной деятельности;

реализуемые  инновационные,  перспективные  воспитательные  практики,  определяющие 

"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования;

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной  деятельности  и  решения  этих  проблем,  отсутствующие  или  недостаточно 

выраженные в массовой практике.

Дополнительные характеристики:

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, 

историко-культурная,  этнокультурная,  конфессиональная  специфика  населения  местности, 

включенность в историко-культурный контекст территории;

контингент  обучающихся,  их  семей,  его  социально-культурные,  этнокультурные, 

конфессиональные  и  иные  особенности,  состав  (стабильный  или  нет),  наличие  и  состав 

обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  с  ОВЗ,  находящихся  в  трудной 

жизненной ситуации и другое;

организационно-правовая  форма  образовательной  организации,  наличие  разных  уровней 

общего  образования,  направленность  образовательных  программ,  в  том  числе  наличие 

образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов;

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания);

наличие  вариативных  учебных  курсов,  практик  гражданской,  духовно-нравственной, 

социокультурной,  экологической  и  другой  воспитательной  направленности,  в  том  числе 

включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 

курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогическими работниками образовательной организации.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе планируются и 



представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, в которых 

описываются  виды,  формы  и  содержание  воспитательной  работы  в  учебном  году  в  рамках 

определенного направления деятельности в  образовательной организации.  Каждый из  модулей 

обладает  воспитательным  потенциалом  с  особыми  условиями,  средствами,  возможностями 

воспитания  (урочная  деятельность,  внеурочная  деятельность,  взаимодействие  с  родителями 

(законными представителями) и другое).

Последовательность  описания  модулей  является  ориентировочной,  в  рабочей  программе 

воспитания  образовательной  организации  их  можно  расположить  в  последовательности, 

соответствующей значимости  в  воспитательной  деятельности  образовательной  организации  по 

самооценке педагогического коллектива:

1. Урочная деятельность.

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в  рамках  максимально  допустимой  учебной  нагрузки)  может  предусматривать  (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для  формирования  у  обучающихся  российских  традиционных  духовно-нравственных  и 

социокультурных  ценностей,  российского  исторического  сознания  на  основе  исторического 

просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

включение  учителями  в  рабочие  программы  по  учебным  предметам,  курсам,  модулям 

целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении  воспитательных  задач 

уроков, занятий;

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы;

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;

привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках 

предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего  мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

применение  интерактивных  форм  учебной  работы  -  интеллектуальных,  стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит  строить  отношения  и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;

побуждение  обучающихся  с  ОВЗ  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со 

сверстниками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  образовательной 



организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми  образовательными  потребностями,  дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.

2. Внеурочная деятельность.

Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в  целях  обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы,  занятия,  другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные):

курсы,  занятия  исторического  просвещения,  патриотической,  гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России,  основам  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  духовно-историческому 

краеведению;

курсы,  занятия  познавательной,  научной,  исследовательской,  просветительской 

направленности;

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.

3. Классное руководство.

Реализация  воспитательного  потенциала  классного  руководства  как  особого  вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации  обучающихся,  может  предусматривать  (указываются  конкретные  позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

планирование  и  проведение  классных  часов  целевой  воспитательной  тематической 

направленности;

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе;

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел,  позволяющих  вовлекать  в  них  обучающихся  с  разными  потребностями,  способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;



сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные  мероприятия,  походы,  экскурсии,  празднования  дней  рождения  обучающихся, 

классные вечера;

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации;

изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  путем  наблюдения  за  их 

поведением,  в  специально  создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  беседах  по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями 

(законными  представителями),  учителями,  а  также  (при  необходимости)  со  школьным 

психологом;

доверительное  общение  и  поддержку  обучающихся  в  решении  проблем  (налаживание 

взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогическими  работниками,  успеваемость), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы, 

индивидуально  и  вместе  с  их  родителями  (законными  представителями),  с  другими 

обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

регулярные  консультации  с  учителями-предметниками,  направленные  на  формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ;

проведение  мини-педсоветов  для  решения  конкретных  проблем  класса,  интеграции 

воспитательных  влияний  педагогических  работников  на  обучающихся,  привлечение  учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся,  общаясь  и  наблюдая их во  внеучебной обстановке,  участвовать  в  родительских 

собраниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

(законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса  в  целом,  помощь  родителям  (законным  представителям)  и  иным  членам  семьи  в 

отношениях с учителями, администрацией;

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации;

привлечение  родителей  (законных  представителей),  членов  семей  обучающихся  к 

организации  и  проведению  воспитательных  дел,  мероприятий  в  классе  и  образовательной 

организации;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других.

4. Основные школьные дела.



Реализация  воспитательного  потенциала  основных школьных дел  может  предусматривать 

(указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной  организации  или 

запланированные):

общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  (театрализованные,  музыкальные, 

литературные)  мероприятия,  связанные  с  общероссийскими,  региональными  праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы;

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;

торжественные  мероприятия,  связанные  с  завершением  образования,  переходом  на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе;

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогических 

работников  за  участие  в  жизни  образовательной  организации,  достижения  в  конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности;

социальные  проекты  в  образовательной  организации,  совместно  разрабатываемые  и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности;

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся  праздники,  фестивали,  представления  в  связи  с  памятными  датами,  значимыми 

событиями для жителей поселения;

разновозрастные  сборы,  многодневные  выездные  события,  включающие  в  себя  комплекс 

коллективных  творческих  дел  гражданской,  патриотической,  историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое направленности;

вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  школьные  дела  в  разных  ролях 

(сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  корреспондентов,  ведущих,  декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей),  помощь  обучающимся  в  освоении  навыков  подготовки,  проведения,  анализа 

общешкольных дел;

наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  ситуациях  подготовки,  проведения,  анализа 

основных школьных дел,  мероприятий,  их отношениями с обучающимися разных возрастов,  с 

педагогическими работниками и другими взрослыми.

5. Внешкольные мероприятия.

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной  организации  или 

запланированные):

общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с  социальными 



партнерами образовательной организации;

внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,  организуемые 

педагогическими работниками по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям;

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и  другое),  организуемые  в  классах  классными  руководителями,  в  том  числе  совместно  с 

родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с  привлечением  их  к  планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

и  другие,  организуемые  педагогическими  работниками,  в  том  числе  совместно  с  родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест,  событий, 

биографий  проживавших  в  этой  местности  российских  поэтов  и  писателей,  деятелей  науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого;

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых  складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся  доверительными 

взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,  атмосферой  эмоционально-

психологического комфорта.

6. Организация предметно-пространственной среды.

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды  может 

предусматривать  совместную  деятельность  педагогических  работников,  обучающихся,  других 

участников  образовательных  отношений  по  ее  созданию,  поддержанию,  использованию  в 

воспитательном  процессе  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной 

организации или запланированные):

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной  символикой  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;

размещение  карт  России,  регионов,  муниципальных  образований  (современных  и 

исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,  природных,  культурологических, 

художественно  оформленных,  в  том  числе  материалами,  подготовленными  обучающимися)  с 

изображениями  значимых  культурных  объектов  местности,  региона,  России,  памятных 

исторических,  гражданских,  народных,  религиозных  мест  почитания,  портретов  выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества;



изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений  (символических, 

живописных,  фотографических,  интерактивных  аудио  и  видео)  природы  России,  региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

организацию  и  поддержание  в  образовательной  организации  звукового  пространства 

позитивной духовно-нравственной,  гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии,  музыка,  информационные  сообщения),  исполнение  гимна  Российской 

Федерации;

разработку,  оформление,  поддержание,  использование  в  воспитательном  процессе  "мест 

гражданского  почитания"  (в  том  числе,  если  образовательная  организация  носит  имя 

выдающегося  исторического  деятеля,  ученого,  героя,  защитника  Отечества  и  других)  в 

помещениях  образовательной  организации или  на  прилегающей территории для  общественно-

гражданского  почитания  лиц,  мест,  событий  в  истории  России;  мемориалов  воинской  славы, 

памятников, памятных досок;

оформление  и  обновление  "мест  новостей",  стендов  в  помещениях  (холл  первого  этажа, 

рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную  информацию 

позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного  содержания,  фотоотчеты  об 

интересных событиях, поздравления педагогических работников и обучающихся и другое;

разработку  и  популяризацию  символики  образовательной  организации  (эмблема,  флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;

поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех  помещений  в  образовательной 

организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон,  озеленение  территории  при 

образовательной организации;

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые  обучающиеся,  родители  (законные  представители),  педагогические  работники  могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;

деятельность  классных  руководителей  и  других  педагогических  работников  вместе  с 

обучающимися  с  ОВЗ,  их  родителями  (законными  представителями)  по  благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;

разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых  событий,  праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);



разработку  и  обновление  материалов  (стендов,  плакатов,  инсталляций  и  другое), 

акцентирующих  внимание  обучающихся  на  важных  для  воспитания  ценностях,  правилах, 

традициях,  укладе  образовательной  организации,  актуальных  вопросах  профилактики  и 

безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями).

Реализация  воспитательного  потенциала  взаимодействия  с  родителями  (законными 

представителями)  обучающихся  может  предусматривать  (указываются  конкретные  позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

создание  и  деятельность  в  образовательной  организации,  в  классах  представительных 

органов  родительского  сообщества  (родительского  комитета  образовательной  организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации;

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам  воспитания,  взаимоотношений  обучающихся  и  педагогических  работников,  условий 

обучения и воспитания;

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;

проведение  тематических  собраний  (в  том  числе  по  инициативе  родителей  (законных 

представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом;

участие  родителей  (законных  представителей)  в  ППк  в  случаях,  предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;

при  наличии  среди  обучающихся  детей-сирот,  оставшихся  без  попечения  родителей 

(законных  представителей),  приемных  детей  целевое  взаимодействие  с  их  законными 

представителями.

8. Самоуправление.

Реализация  воспитательного  потенциала  ученического  самоуправления  в  образовательной 

организации  может  предусматривать  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в 



образовательной организации или запланированные):

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

другое), избранных обучающимися;

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией;

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации  рабочей  программы  воспитания,  календарного  плана  воспитательной  работы,  в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации.

9. Профилактика и безопасность.

Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности  в  целях 

формирования  и  поддержки  безопасной  и  комфортной  среды  в  образовательной  организации 

может  предусматривать  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной 

организации или запланированные):

организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в  образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности;

проведение  исследований,  мониторинга  рисков  безопасности  и  ресурсов  повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое);

проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска  силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций;

разработку  и  реализацию  профилактических  программ,  направленных  на  работу  как  с 

девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;  организацию  межведомственного 

взаимодействия;

вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы 

профилактической  направленности  социальных  и  природных  рисков  в  образовательной 

организации  и  в  социокультурном  окружении  с  педагогическими  работниками,  родителями 

(законными представителями),  социальными партнерами (антинаркотические,  антиалкогольные, 

против  курения,  вовлечения  в  деструктивные  детские  и  молодежные  объединения,  культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне);

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения,  по  развитию  навыков  саморефлексии,  самоконтроля,  устойчивости  к  негативным 

воздействиям, групповому давлению;



профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации  деятельности, 

альтернативной  девиантному  поведению,  -  познания  (путешествия),  испытания  себя  (походы, 

спорт),  значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе  профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое);

предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в  случаях  появления, 

расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших обучение, 

с агрессивным поведением и другое;

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической  поддержки  и  сопровождения  (слабоуспевающие,  социально  запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).

10. Социальное партнерство.

Реализация воспитательного потенциала  социального партнерства  может предусматривать 

(указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной  организации  или 

запланированные):

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых  дверей,  государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие);

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

проведение  на  базе  организаций-партнеров  отдельных  уроков,  занятий,  внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями  организаций-партнеров  для  обсуждений  актуальных  проблем,  касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;

реализация  социальных  проектов,  совместно  разрабатываемых  обучающимися, 

педагогическими работниками с  организациями-партнерами благотворительной,  экологической, 

патриотической,  трудовой  направленности,  ориентированных  на  воспитание  обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

11. Профориентация.

Реализация  воспитательного  потенциала  профориентационной  работы  образовательной 

организации  может  предусматривать  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в 

образовательной организации или запланированные):

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 



знания  о  профессиях,  способах  выбора  профессий,  особенностях,  условиях  разной 

профессиональной деятельности;

экскурсии  на  предприятия,  в  организации,  дающие  начальные  представления  о 

существующих профессиях и условиях работы;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических 

профориентационных  парков,  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  организациях  среднего 

профессионального образования, высшего образования;

организацию  на  базе  детского  лагеря  при  образовательной  организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;

совместное  с  педагогическими  работниками  изучение  обучающимися  Интернет-ресурсов, 

посвященных  выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;

индивидуальное  консультирование  психологом  обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей)  по  вопросам  склонностей,  способностей,  иных  индивидуальных  особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;

освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов,  включенных  в 

обязательную  часть  образовательной  программы,  в  рамках  компонента  участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.

2.4.4. Организационный раздел.

Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными 

потребностями.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники  детских  домов,  из  семей  мигрантов,  билингвы  и  другие),  одаренных,  с 

отклоняющимся поведением, - создаются особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:

налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с  окружающими  для  их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;

построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и 



возможностей каждого обучающегося;

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,  содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями 

необходимо ориентироваться на:

формирование  личности  ребенка  с  особыми  образовательными  потребностями  с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с  использованием  адекватных 

вспомогательных  средств  и  педагогических  приемов,  организацией  совместных  форм  работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной 

позиции обучающихся.

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной  успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных  целях.  Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

соответствия  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  образовательной  организации, 

качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации;

прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,  неукоснительное 

следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение  справедливости  при 

выдвижении кандидатур);

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых);

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных  наград  дает  возможность  стимулировать  индивидуальную  и  коллективную 

активность  обучающихся,  преодолевать  межличностные  противоречия  между  обучающимися, 

получившими и не получившими награды);

привлечения  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей  (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 



их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;

дифференцированности поощрений (наличие уровней и  типов наград позволяет  продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение  портфолио  заключается  в  фиксирующих  и  символизирующих  достижения 

обучающегося.  Портфолио  может  включать  артефакты  признания  личностных  достижений, 

достижений  в  группе,  участия  в  деятельности  (грамоты,  поощрительные  письма,  фотографии 

призов,  фото  изделий,  работ  и  другого,  участвовавших в  конкурсах).  Кроме  индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги  обучающихся  заключаются  в  размещении  имен  (фамилий)  обучающихся  или 

названий  (номеров)  групп  обучающихся,  классов  в  последовательности,  определяемой  их 

успешностью, достижениями.

Благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся  (классов)  может 

заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в  образовательной  организации 

воспитательных  дел,  мероприятий,  проведения  внешкольных  мероприятий,  различных  форм 

совместной  деятельности  воспитательной  направленности,  в  индивидуальной  поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.

Благотворительность  предусматривает  публичную  презентацию  благотворителей  и  их 

деятельности.

Использование  рейтингов,  их  форма,  публичность,  привлечение  благотворителей,  в  том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

образовательной  организации,  цели,  задачам,  традициям  воспитания,  согласовываться  с 

представителями  родительского  сообщества  во  избежание  деструктивного  воздействия  на 

взаимоотношения в образовательной организации.

Анализ воспитательного процесса.

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного  общего,  среднего  общего  образования,  установленными  соответствующими  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  образовательной  организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего  их  решения  с  привлечением  (при  необходимости)  внешних  экспертов, 

специалистов.



Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается  в  календарный  план 

воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных,  а  качественных  показателей,  таких  как  сохранение  уклада  образовательной 

организации,  качество воспитывающей среды,  содержание и  разнообразие  деятельности,  стиль 

общения,  отношений  между  педагогическими  работниками,  обучающимися  и  родителями 

(законными представителями);

развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует  на  использование  его 

результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогических  работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  совместной  деятельности  с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

распределенная  ответственность  за  результаты  личностного  развития  обучающихся 

ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  является  результатом  как 

организованного  социального  воспитания,  в  котором  образовательная  организация  участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные  направления  анализа  воспитательного  процесса  (предложенные  направления 

можно  уточнять,  корректировать,  исходя  из  особенностей  уклада,  традиций,  ресурсов 

образовательной организации, контингента обучающихся и другого):

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.

Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  заместителем  директора  по 

воспитательной  работе  (советником  директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом, 

социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и 

саморазвития  обучающихся  является  педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогического 

работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие 



интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности 

обучающихся и взрослых.

Анализ  проводится  заместителем  директора  по  воспитательной  работе  (советником 

директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом,  социальным  педагогом  при  наличии), 

классными  руководителями  с  привлечением  актива  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся,  совета  обучающимся.  Способами  получения  информации  о  состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования  и  беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на  заседании  методических  объединений  классных  руководителей  или  педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу):

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

деятельности классных руководителей и их классов;

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

внешкольных мероприятий;

создания и поддержки предметно-пространственной среды;

взаимодействия с родительским сообществом;

деятельности ученического самоуправления;

деятельности по профилактике и безопасности;

реализации потенциала социального партнерства;

деятельности по профориентации обучающихся.

Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над  решением  которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе  (совместно с  советником директора  по  воспитательной работе  при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации.

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план

Учебный план для обучающихся с РАС (вариант 8.2) в МБОУ СОШ №73 составлен на 

основе Федерального учебного плана в ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  и 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 



состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей,  распределяет  учебное  время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию требований ФГОС 

НОО  обучающихся  с  ОВЗ  и  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму 

образовательного  процесса,  которые  предусмотрены  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 Об утверждении 

санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

В  учебном  плане  представлены  семь  предметных  областей  и  коррекционно-

развивающая  область.  Содержание  учебных  предметов,  входящих  в  состав  каждой 

предметной  области,  обеспечивает  целостное  восприятие  мира,  с  учетом  особых 

образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся  с  РАС.  Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

формирование  гордости  за  свою  страну,  приобщение  к  общекультурным, 

национальным  и  этнокультурным  ценностям;  готовность  обучающихся  с  РАС  к 

продолжению  образования  на  последующем  уровне  основного  общего  образования; 

формирование здорового образа  жизни,  элементарных правил поведения в  экстремальных 

ситуациях;  личностное  развитие  обучающегося  с  РАС  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью; минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных  потребностей, 

характерных  для  обучающихся  с  РАС,  а  также  индивидуальных  потребностей  каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует.  

Количество  часов,  отведенных на  освоение  обучающимися  с  РАС учебного  плана, 

состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного 

процесса,  в  совокупности  не  превышает  величину  максимально  допустимой  недельной 

образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2).



Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего

Учебные предметы 1 1 

доп.

2 3 4

Русский язык и 

литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык
Иностранный язык 

(английский)
- - - 1 1 2

Математика и 

информатика
Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и 

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской 

этики

- - - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая культура

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура)

3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105

Часть,  формируемая  участниками 

образовательного процесса
- - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)
21 21 23 23 23 111

Внеурочная  деятельность  (включая 10 10 10 10 10 50



коррекционно-развивающую область):

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

ритмика 1 1 1 1 1 5

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего 31 31 33 33 33 161

3.2. Календарный учебный график

Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  по  учебным  четвертям.  Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной 

учебной неделе,  в  субботу  возможна организация  и  проведение  занятий в  рамках  внеурочной 

деятельности.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.

С  целью  профилактики  переутомления  в  календарном  учебном  графике  предусматривается 

чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул.  Продолжительность  каникул  должна 

составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность  учебных  четвертей  составляет:  1  четверть  -  8  учебных  недель  (для  1  -  4 

классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 11 учебных недель (для 2 -  

4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 4 учебных 

недель (для 1 - 4 классов).

Учебный 

период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество

учебных недель

Количество

учебных дней

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 50

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 46

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 62

IV четверть 01.04.2024 25.05.2024 7 46

Итого в учебном году 34 204



Продолжительность каникул составляет:

Каникулярный период
Дата Продолжительность 

каникулНачало Окончание

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97

Итого 125

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля (пятница) – День защитника Отечества 

08 марта (пятница) – Международный женский день 

01 мая (среда) – Праздник Весты и Труда 

09 мая (четверг) – День Победы 

По окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20 - 30 минут.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов,  определенной  Гигиеническими 

нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и один раз в  

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.

Обучение  в  1  классе  и  1  дополнительном  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих 

требований:



учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в 

первом полугодии: в сентябре -  октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -  

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый;

в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза  продолжительностью  не  менее  40 

минут;

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.

Календарный  учебный  график  МБОУ  СОШ  №  73  составляется  с  учетом  мнений  участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

3.4. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы является единым для  образовательных организаций.

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.

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. 

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;

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь:

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;

9 декабря: День Героев Отечества;

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. Январь:

25 января: День российского студенчества;

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.

Февраль:

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве;

8 февраля: День российской науки;

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

21 февраля: Международный день родного языка; 

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. Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы;

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:

12 августа: День физкультурника;

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25августа: День российского кино. 

Календарный план работы школы на 2023-2024 учебный год

Согласно рабочей программе учителя- предметника

Предметные декады по особому плану

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Название курса Классы Количество часов 

в неделю

Ответственные

Разговор о правильном 

питании

1 классы 1 Классные 

руководители

Правила этикета 2 классы 1 Классные 

руководители

Разговор о правильном 

питании

3 классы 1 Классные 

руководители

Основы проектной 

деятельности

4 классы 1 Классные 

руководители

Две недели в лагере здоровья 5 классы 1 Лагунова Н.В.

Поткина И.А.

Правила этикета 6 классы 1 Клековкина О.Г.

Сулейманова Н.В.

Достояние Республики 7 классы 1 Казакова Н.Е., 

Кусакина Е.А.

Школа вожатого 8 классы 1 Беляева М.Ю. 

Мелетинская С.В.

Культура общения в сети 9 классы 1 Востриков Д.А. 

Липина Е.С.

Дебаты – интеллектуальный 

спор

10-11 1 Бадртдинова Л.В.

«Разговор о важном» 1-11 1 Классные 

руководители



Курс по эколого – трудовому 

воспитанию

5-11 36 всего Классные 

руководители

Согласно планам воспитательной работы в классе

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Экскурсия к вечному огню 1-11 Май Классные 

руководители

Экскурсии по городам УР и 

РФ, согласно планам ВР в 

классе

1-11 В течение года Классные 

руководители

Походы в театр 1-11 В течение года Классные 

руководители

Праздник «Масленица», для 

жителей микрорайона

Март Совет 

старшеклассников

Участие в проекте 

инициативное 

бюджетирование

10 Март Заместитель 

директора по НМР

Субботники 1-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители

Выходы в парки, выезды в 

национальные заповедники, 

фермы

1-11 В течение года Классные 

руководители

Модуль "Организация предметно-пространственной среды".

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Оформление вестибюля к 

сезону (осень, зима, весна)

1-11 В течение года Совет 

старшеклассников, 

учитель ИЗО

Оформление школы к 

Новому году

1-11 В течение года Совет 

старшеклассников, 

учитель ИЗО,

Классные 

руководители, актив 

класса

Обновление передвижных 1-11 В течение года Руководитель 



экспозиций в музее, к 

памятным датам

школьного музея, 

актив музея

Поднятие флага, исполнение 

гимна

1-11 В течение года Педагоги- 

организаторы

Оформление стенда с 

государственной символикой 

РФ и УР в вестибюле школы

1-11 В течение года Педагоги- 

организаторы

Оформление тематических 

выставок

1-11 В течение года Совет 

старшеклассников, 

учитель ИЗО

Оформление кабинетов по 

предметам

Учителя – 

предметники, 

администрация

Оформление книжных 

выставок

1-11 В течение года Зав. библиотекой

Оформление актового зала к 

торжественным 

мероприятиям

1-11 В течение года Педагоги- 

организаторы

Модуль «Самоуправление»

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Выборы лидеров (например, 

старост, дежурных 

командиров), 

представляющих интересы 

класса в общешкольных 

делах и призванных 

координировать его работу с 

работой общешкольных 

органов самоуправления и 

классных руководителей.

Распределение 

общественных обязанностей 

1-7 Сентябрь Классные 

руководители

Выборы в совет 

старшеклассников

8-11 Сентябрь Классные 

руководители



Заседание совета 

старшеклассников

8-11 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР

Планирование и подготовка 

и проведение общешкольных 

дел

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Участие в социальных 

проектах детских 

общественных объединений

6-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Модуль «Профориентация»

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Экскурсии на предприятия г. 

Ижевска, в том числе на 

которых работают родители 

обучающихся

1-6 Один раз в четверть Классные 

руководители

Посещение мастер - классов 1-6 По планам работы в 

классе

Классные 

руководители

Классные часы «Все работы 

хороши, все профессии 

нужны» 

1-6 По планам 

воспитательной 

работы

Классные 

руководители

Просмотр уроков в рамках 

всероссийского проекта 

«Проектория»

7-11 классы По графику проекта Классные 

руководители.

Отв. за проф 

ориентацию

Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее»

7-11 классы По графику проекта Классные 

руководители.

Отв. за проф 

ориентацию

Посещение дней открытых 

дверей учебных заведений г. 

Ижевска

8-11 классы По графику 

учебных заведений

Классные 

руководители.

Отв. за проф 

ориентацию

Элективные курсы по выбору 

обучающихся

9-11 классы В течение года Преподаватели

Встречи с интересными 1-11 классы В течение года Классные 



людьми руководители.

Отв. за проф 

ориентацию

Тестирование на выявление 

личностных качеств и 

способностей в рамках 

профориентирования

4,8-11 классы В течение года и по 

индивидуальному 

запросу

Психолог

Ярмарка профессий: встреча 

с выпускниками школ- 

успешными в своей 

профессии

7-11 классы По договоренности Ответственный за 

проф. ориентацию

Мастер классы по 

прикладному творчеству, к 

новому году

1-11 классы декабрь Классные 

руководители.

Отв. за проф 

ориентацию

Модуль «Профилактика и безопасность»

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Классные часы, 

посвященные Единому дню 

трезвости:«Правильные 

привычки», 1-6 кл\ 

«Алкоголь – незримый враг»

1-11 Сентябрь Классные 

руководители

Единый день трезвости. 

11.09.2020 г. Участие в 

районных, городских 

конкурсах, акциях, 

посвященных Дню 

трезвости.

1-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог

Единый день профилактики 

преступлений, совершенных 

против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

несовершеннолетних

1-11 Октябрь Социальный педагог



Классные часы«Детство без 

жестокости и насилия»

1-11 Октябрь классные 

руководители

Единый день правовых 

знаний 

1-11 Октябрь Зам. директора по ВР, 

соц. педагог

Классные часы, 

посвященные 

Международному дню 

терпимости: «К 

толерантности: шаг за 

шагом», 1-11 кл.

1-11 Ноябрь классные 

руководители

Акция «Дыши, двигайся, 

живи!», посвященная 

Международному дню отказа 

от курения (21 ноября).

5-11 Ноябрь Социальный педагог

Деловая игра «Конституция». 

«Права и обязанности 

ребёнка»

5-11 Ноябрь Социальный педагог

Зам. директора по ВР

Деловая игра  «Наши права», 

посвященная 

Международному дню 

защиты прав ребенка.

5-11 ноябрь Социальный педагог

Классные  часы, 

посвященные профилактике 

булинга, кибербулинга

1-11 Декабрь Классные 

руководители

Акция «Стоп- ВИЧ!»  9-11 Декабрь Соц. педагог

Мероприятия, акции, 

посвященные Дню 

Конституции РФ

1-11 Декабрь Педагог-организатор 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав 

человека 

1-11 Декабрь Соц. Педагог

Конкурс социальной 

рекламы «Как не стать 

жертвой преступлений?»

6-11 январь Соц. педагог



Классные часы по 

профилактике экстремизма  

«Я имею свое мнение», 

 «Как противостоять 

влиянию подростковых 

антиобщественных 

группировок»

1-5

6-11

Январь Классные 

руководители,

Конкурс плакатов по 

профилактике употребления 

ПАВ «Посмотри, как мир 

хорош…»

5-11 кл. Январь-февраль Педагог-организатор 

Классный час по 

профилактике использования 

в речи. ненормативной 

лексики

1-11кл. Февраль Классные 

руководители,

Лекторий «Компьютерная 

зависимость – это не 

страшно?», 

5-7 кл. Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Лекции для мальчиков 

«Особенности развития» 

приглашением специалистов

7-11 кл Февраль Специалисты /соц. 

Педагог 

Беседы для девочек  с 

приглашением специалистов

7-11 Март Социальный педагог

Приглашение специалистов 

профилактического центра 

«ПерспективаПРО», 

профилактика употребления 

ПАВ

7-11 кл. Март Социальный педагог

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом 

7-11 Март Социальный педагог

Классный час по 

профилактике суицидального 

1-4 март Кл. руководители



поведения «Мое хобби», 1-

4кл, «Мои цели и жизненные 

принципы», 5-11 кл 5-11

Педагог-психолог

Беседы со специалистом/мед. 

работником «Скуку, 

простуду, безделье меняем 

на бодрость, 

«Репродуктивное здоровье», 

1- 7 кл

9-11 кл.,

Апрель Социальный педагог

Лекторий «Общее дело» 

«Тайна природы женщины», 

«Пять секретов настоящего 

мужчины»8-11 кл. 

8-11 Апрель Кл. руководители

Кл. часы, посвященные Дню 

здоровья

- Мое здоровье в моих руках, 

- по профилактике 

употребления алкогольной 

продукции, никотин 

содержащих веществ, 

1-4 кл. 

5-11 кл.

Апрель Кл. руководители

Акция по профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые 

легкие» Всемирный день без 

табака  «Нет табачному 

дыму!».

1-11 Май Социальный педагог

Всемирный день детского 

телефона доверия (по 

особому плану)

1-11 Май Социальный педагог

Неделя безопасности. 1-11 май Организатор ОБЖ 

Кл. часы, посвященные 

семейным ценностям «Семья 

– начало всех начал», 1-11 

кл. 

1-11 май Кл.руководители.

Участие в акциях, 

посвященных 

Международному дню 

1-11 Июнь Соц. педагог 



борьбы с наркоманией 

(26.06.2020 г.) 

Неделя добрых дел 1-11 По договоренности Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор, 

совет – 

старшеклассников

Модуль «Физическая культура и спорт»

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

День здоровья 2-11 Сентябрь, Май Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Школьный этап 

президентских состязаний

Веселые старты

Творческий конкурс

1-11 Сентябрь - ноябрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Школьный этап 

президентских игр

Футбол

Волейбол

Баскетбол

5-11

октябрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Творческая встреча с 

мастером спорта, сеанс 

одновременной игры

1-11 Октябрь Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

Школьный этап 

соревнований «Белая ладья»

3-8 Октябрь Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

Турнир «Шахматная семья» 1-11 Ноябрь Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

Выполнение норм ГТО 7-9 Декабрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Командный турнир по 5 Декабрь Тренер по шахматам, 



шахматам зам директора по ВР

Конкурс «Шахматы и 

логика»

5 Декабрь Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

«Веселые старты» 1-4 Январь Учителя ФК,

Конкурс «Решение 

шахматных задач»

2 Январь Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

«Лыжный спринт» 2-10 Февраль Учителя ФК,

Соревнования по волейболу 7-11 Март Учителя ФК,

Конкурс «решения 

кроссвордов»

2 Март Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

Соревнования по пионерболу 5-6 Апрель Учителя ФК,

Шахматная викторина 2 Апрель Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

Личный турнир по шахматам 5 Апрель Тренер по шахматам, 

зам директора по ВР

Соревнования по баскетболу 7-11 Баскетбол Учителя ФК,

Модуль «Основные школьные дела»

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Праздник День Знаний. 

Торжественные линейки

1-11 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Неделя Рыжих 1-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

День учителя. День 

Самоуправления

1-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Преподаватели,  совет 

– старшеклассников

Посвящение в 

первоклассники

1 Сентябрь Педагог- организатор

Новогодние представления 

для малышей, организуемые 

советом старшеклассников

1-4, 8-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор, 



совет – 

старшеклассников

Творческий конкурс 

«Школьный артист»

1-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Преподаватели

Концертно - конкурсная 

программа, посвященная 

Дню матери

1-6 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор, 

совет – 

старшеклассников

Классные 

руководители

Строительство снежного 

городка

1-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор, 

совет – 

старшеклассников

Классные 

руководители

Прощание с азбукой 1 Февраль Педагог- организатор

Конкурс чтецов 1-11 Январь Педагог- организатор

Торжественные линейки, 

посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню 

героя Отечества, Дню 

Победы

1-11 Декабрь

Февраль

Май

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Куратор кадетских 

классов

Праздник последнего звонка 9,11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Преподаватели

Торжественные линейки. 

Праздник чести школы.

1-8,10 Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Преподаватели



Конкурс классных 

родительских комитетов «На 

лучшую организацию 

воспитательной работы в 

классе»

1-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Классные 

руководители, 

председатели род 

комитетов

Акция «Чистый город»

Участие в субботниках

1-11 1 раз в четверть Заместители 

директора по АХР, ВР

Смотр песни и строя 4-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Куратор кадетских 

классов

Фестиваль семей 1-11 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор,

Директорский прием 1-11 Май Администрация

Конкурс «А ну-ка, парни» «А 

ну-ка девочки» 

1-11 январь, февраль, 

март

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Фестиваль театров, просмотр 

театральных постановок 

театральной студии 

«Сюрприз»

1-11 Март Руководитель 

театральной студии 

«Сюрприз»

Модуль «Историко – патриотическое воспитание»

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Поднятие флага и 

исполнение гимна

1-11 Еженедельно Педагог- организатор

Куратор кадетских 

класов

Уроки мужества 1-11 Декабрь, февраль, 

март

Классные 

руководители

Участие в городском 

фестивале «Славься 

1-11 В  течение  года,  по 

плану УО

педагог- организатор



Отечество во все времена» Ноябрь 

(государственная 

символика) 

Декабрь- февраль

(знаменательные 

военно  – 

исторические 

события)

Май  (акции, 

посвященные  Дню 

Победы)

Экскурсии в школьный 

музей

1-11 В  течение  года,  по 

плану  работы 

школьного музея

Руководитель 

школьного музея, 

актив музея

Участие в конкурсах 

партнера «Музея Победы» г. 

Москва

1-11 В  течение  года,  по 

плану работы музея

Руководитель 

школьного музея, 

актив музея, классные 

руководители, 

педагог- организатор

День родного языка 1-11 Март Педагог- организатор, 

учителя русского, 

удмуртского языка, 

классные 

руководители

Фестиваль национальных 

традиций и национальной 

кухни

1-11 Октябрь Педагог- организатор, 

классные 

руководители

Встречи с участниками 

боевых действий локальных 

войн

1-11 В течение года Куратор кадетских 

классов

Написание 

исследовательских работ по 

истории родного края и 

знаменательных событий в 

истории Отечества

1-11 Февраль Руководители 

проектов, заместитель 

директора по НМР

Участие в республиканской 5-11 Январь- февраль Педагог- организатор, 



акции «Во славу Отечества» классные 

руководители

Проект «Пограничные тропы 

Удмуртии»

Кадетские 

классы

июнь Куратор кадетских 

классов

классные 

руководители

Модуль "Социальное партнерство".

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Работа по совместному плану 

с ОДН Устиновского района

1-11 В течение года Социальный педагог

Сотрудничество с клубом 

«Чайка», посещение мастер- 

классов, тренингов, занятия в 

кружках

1-11 В течение года Педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР

Проведение занятий по 

программе «Долг. Честь. 

Отчизна.»

Кадетские 

классы

В течение года Куратор кадетских 

классов, заместитель 

директора по ВР

Сотрудничество с СЮТ, 

создание проектов 

обучающихся 10 классов

10 В течение года Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по НМР

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)".

Дела, события, 

мероприятия

Классы Ориентировочное 

время

Ответственные

Работа общешкольного 

родительского комитета

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР

Работа классных 

родительских комитетов

1-11 В течение года Классные 

руководители

Общешкольные 

родительские собрания

«Организованное начало 

учебного года»

Консультация учителей – 

1-11 Сентябрь

Администрация 

школы, учителя 

предметники



предметников для родителей 

9-11 классов по подготовке к 

ГИА

«Профилактика социально- 

опасного поведения 

школьников», «Безопасность 

в сети интернет»

Собрание для родителей 

будущих первоклассников

«Организация летнего 

отдыха детей», «Безопасное 

лето»

9,11

1-11

1-11

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Март

Ежегодная родительская 

конференция. Конкурс 

классных родительских 

комитетов «На лучшую 

организацию воспитательной 

работы в классе»

1-11 Май Администрация 

школы 

Классные 

руководители

Товарищеская  встреча по 

баскетболу

8-11 Декабрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Товарищеская встреча по 

волейболу

7-11 Март Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

Организация субботников, 

благоустройство территории 

школы, строительство 

снежного городка

1-11 В течение года Администрация 

школы 

Классные 

руководители

Работа с родителями в 

классах по планам 

воспитательной работы в 

классе

1-11 В течение года Классные 

руководители

Индивидуальные 

консультации специалистов 

1-11 По запросу Администрация 

школы , логопед, 



психолог, социальный 

педагог

Контроль за организацией 

питания в школе

1-11 В течение года Администрация 

школы

Ответственный за 

организацию питания

Организация экскурсий на 

предприятие, где работают 

родители обучающихся

1-11 В течение года Классные 

руководители

День открытых дверей 1-11 Апрель Администрация

Битва хоров 1-11 Декабрь, май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор

4. Кадровые условия

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования.

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР должна быть укомплектована 

педагогическими,  руководящими  и  иными  работниками,  имеющими  профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В  штат  специалистов  школы,  реализующей  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР,  входят 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, При необходимости 

в процессе реализации АООП ООО обучающихся с  ЗПР возможно временное или постоянное 

участие тьютора/ассистента (помощника).

Педагогические  работники,  реализующие  коррекционно-развивающую  область  АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов.

Учитель-дефектолог  (олигофренопедагог)  должен  иметь  высшее  профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:

высшее профессиональное педагогическое образование 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;



 по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики;

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.

Педагог-психолог  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из 

вариантов программ подготовки:

 по специальности «Специальная психология»; 

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопед должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из 

вариантов программ подготовки:

 по специальности «Логопедия»; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО обучающихся 

с ЗПР, должны иметь образование:

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца;

Все  специалисты,  работающие  в  условиях  инклюзии,  должны  обязательно  пройти 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов)  в  области  инклюзивного  образования,  подтвержденные  дипломом  о  профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 



МБОУ СОШ №73 обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

воспитания и использования современных образовательных технологий обучения обучающихся с 

ЗПР.

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала,  административно-управленческого  персонала,  участвующего  в  реализации  АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, должен поддерживаться систематическим повышением квалификации 

для соответствующих категорий работников в пределах сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их  деятельности,  а  также определения  стимулирующей части  фонда  оплаты 

труда. Показатели и индикаторы могут быть разработаны Организацией на основе планируемых 

результатов  и  в  соответствии  со  спецификой  основной  образовательной  программы 

образовательной организации. 

В  процессе  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  в  рамках  сетевого 

взаимодействия, при  необходимости,  должны  быть  организованы  консультации  специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации 

(педиатр,  невролог  детский,  психиатр  детский  и  др.)  для  проведения  дополнительного 

обследования  обучающихся  и  получения  медицинских  заключений  о  состоянии  их  здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

Организация  имеет  право  включать  в  штатное  расписание  специалистов  по 

информационно-технической  поддержке  образовательной  деятельности,  имеющих 

соответствующую квалификацию.
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