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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Белоярский» (далее СОШ №4 г.Белоярский ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС разработана и утверждена 

СОШ № 4 г.Белоярский, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом 

федеральной адаптированной основной образовательной программы. 

 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

В структуре АООП НОО детей с РАС МАОУ «СОШ №4 г.Белоярский» представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

 пояснительную записку, в которой раскрываются: 

 цель реализации АООП; 

 принципы и подходы к формированию АООП; 

 общая характеристика АООП НОО; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

 планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО.  

2. Содержательный раздел, включающий: 

 программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

 программу отдельных учебных предметов; 
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 программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

 учебный план 

 план внеурочной деятельности 

 календарный учебный график 

 календарный план воспитательной работы 

 систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

(кадровые, финансовые, материально-технические условия). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС СОШ №4 г.Белоярский 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Вариант АООП 8.2 создан в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО с учетом ФАООП 

НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы; 

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

― 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; 
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― 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, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех ступенях образования  

― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 

даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 
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степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм 

к более лёгким:  

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

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

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

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с 

РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

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

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

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 
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простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

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

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

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

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.   

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

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

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

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

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

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

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

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

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа 

должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 

воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого.   

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3  или 8.4.образовательной программы. 

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

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

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 
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В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

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

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

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

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

и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

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

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

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

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 
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аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

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

в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

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

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной 

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети 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 
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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.  
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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.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

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

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

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

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 

ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 
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зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

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

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

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 

этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

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

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, 

они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 
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думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки 

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

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

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

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

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

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

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

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

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического 

развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации 

и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания.  

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

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

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 
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быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, 

в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные 

аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 

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

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

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

индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования 

должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями 

всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения 

с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно 

подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные 

дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их 

особых образовательных потребностей.  

 

1.3 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, 
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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. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 

специфические нужды: 

 в значительной части случаев1 в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

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

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к 

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

процесс начального школьного обучения;  

 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;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 

туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, 

что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление 

в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

                                                           
1 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период 

дошкольного детства. 
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 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

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

поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и 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 социально-

бытовой адаптации и коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости наряду с посещением класса, 

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что 

может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  
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 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

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

организации на перемене2, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

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

учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта 

с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, 

не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы; 

                                                           
2 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для 

него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 
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 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

 

1.4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ 

8.1) 

 

1.4.1. Цель реализации АООП НОО  

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь 

в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая 

специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и 

слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых возможностей 

в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  
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Цель реализации АОП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды г.Белоярский.  

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра АООП НОО  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии 

обучающийся с РАС осваивает основную образовательную программу, требования к 

структуре которой установлены действующим ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с РАС являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, как 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников с РАС будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые полностью соответствуют ФГОС НОО в 

соответствии с ФООП НОО.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 



22 
 

 

 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 

потребностям. Она 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.  

При этом он имеет право на прохождение текущей промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для 

обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных 

условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения 

по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку 

в форме наиболее удобной для него.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Обязательное 

направление, составляющее структуру Программы коррекционной работы - требования к 

результатам развития жизненной компетенции, которые задаются ФГОС для обучающихся 

с РАС.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:  

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

–  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации;  

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной 

организации;  

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции. 
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Таблица 1  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах 

в организации обучения. 

 Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

 Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи – это 

нормально и необходимо. Умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью. 

 Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

 Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (Извините, я забыл, не понял. 

Повторите, пожалуйста и т.д.) 

 

Таблица 2  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

 Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 
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стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

 Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. 

 Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. 

 Попытки включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

 Развитие представлений об устройстве 

школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий.  

 Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

 

Таблица 3  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях. 

 Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 
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 Умение начать и поддержать разговор на 

разные темы, адекватно выбрать 

собеседника и тему разговора с ним, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

 Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д 

 Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. Освоение принятых 

культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Таблица 4  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной 

работы  

Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

 Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

 Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

 Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 
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времени и пространстве, адекватной 

возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 Устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, попытки вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

 Умение устанавливать взаимосвязи порядка 

общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, попытки соответствовать 

этому порядку. 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой. 

 Появление у ребёнка любознательности, 

способности с интересом замечать новое, 

задавать вопросы, попыток включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. 

 Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

 Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой личный опыт жизненного 

опыта других людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

 

Таблица 5  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 
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Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание и продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с детьми на детской 

площадке, с соседями по дому и с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, 

в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

 Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать 

контакт.  

 Умение не быть назойливым в 

контактах, просьбах, требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

 Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Начальное образование обучающегося с РАС может считаться качественным только 

при условии его продвижения по обоим направлениям – освоения общей программы ФГОС 

и продвижения в области жизненной компетенции. Оценивать результаты начального 
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образования ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии предлагается по его 

завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени нецелесообразна, поскольку обучающийся с РАС может иметь свой  

индивидуальный – темп освоения содержания образования. 

 

1.5. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ 

8.2) 

 1.5.1. Цель реализации АООП 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования конкретизированы в соответствии с требованиями 

стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение 

обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. АООП НОО 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и 

обеспечивает следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 Стандарта):  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

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

социального и эмоционального благополучия; 

  формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для 

получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;  



29 
 

 

 

 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 разных групп обучающихся.  

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым 

дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с 

двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное 

образование. Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

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

специальных методов, и приемов обучения. 

 

1.5.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  
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Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

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

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

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

АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  
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 готовности слушать собеседника и вести диалог;  

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

 определения общей цели и путей ее достижения;  

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

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

жизненных и образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками; 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских 

предпочтений;  

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя;  
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 владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание 

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

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности;  

 овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса 

 приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач 

 умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми 

навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные 

средства). 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 
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Обществознание и естествознание. Окружающий мир: 

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

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

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных 

и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

         Основы религиозных культур и светской этики: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

          Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

 владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка: 
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 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 

Технология (труд): 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

 формирование представлений о свойствах материалов; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особеннос-

тями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.2.) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Обязательное 

направление, составляющее структуру Программы коррекционной работы - требования к 

результатам развития жизненной компетенции, которые задаются ФГОС для обучающихся 

с РАС. 

В образовании детей с РАС особое значение придаётся развитию их жизненной 

компетенции. Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре 

образования данной категории детей как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 
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будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция 

в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного 

расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка можно обеспечить только с 

учетом его особых образовательных потребностей. При разработке содержания компонента 

жизненной компетенции принципиальным является определение степени усложнения 

среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. Роль компонента жизненной компетенции варьируется 

и закономерно возрастает в тех вариантах, когда у ребёнка снижено восприятие 

«академического» компонента. Соотношение компонентов жизненной компетенции и 

академического должно:  

– соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования ребенка;  

– отражать специфику разработки каждой содержательной области образования;  

– отвечать характеру особых образовательных потребностей детей.  

Формированию компонента «жизненная компетентность» способствует реализация 

программы коррекционной работы школы, которая направлена на создание благоприятных 

условий для развития личности каждого ребёнка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы учащимися. Обязательными направлениями 

коррекционной работы, определяющими структуру программы коррекционной работы и 

результаты обучения детей при завершении начальной ступени общего образования, 

являются:  

– развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности 

вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться 

переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм коммуникации;  

– развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать 

порядок и план действий;  

– развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в 

реакции на них;  
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– помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 

взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе;  

– продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

– продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ);  

– помощь в осмыслении и дифференциация картины мира в ее целостной временно-

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности ее 

восприятия);  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции. 

Таблица 6  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 

опыта использования адекватных форм коммуникации и развитие представлений об 

окружающих людях» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Установление эмоционального 

контакта, развитие представлений об 

окружающих людях, желания и 

возможности вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм 

коммуникации 

 Развитие у ребенка стремления к контакту, 

внимания и ориентации на другого человека, 

восприятия происходящего. 

 Понимание ребенком того, что свои 

переживания можно разделить с другим 

человеком, получение разнообразного опыта 

разделенных переживаний.  

 Понимание того, что происходящее с ним 

значимо для других, а ему может быть близко то, 

что происходит с другими людьми (очерчивание и 

разработка общих смысловых полей). 
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 Появление возможности спонтанно 

обратиться, задать вопрос и воспринять ответ не 

только в узком русле собственного стереотипного 

интереса. 

 Приобретение положительного опыта 

коммуникации, развитие ее адекватных форм, 

накопление представлений о других людях. 

 

Таблица 7  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта ребенка: 

повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение 

возможности совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения и 

построения планов» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Совместное осмысление, упорядочивание 

и расширение жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая проработка 

повседневных и новых ситуаций, 

значимых воспоминаний и намерений, 

развитие возможности совершения 

осмысленного выбора, принятия 

совместного решения и построения плана 

действия. 

 Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка, Появление в его жизни 

предметов, людей, обстоятельств, на которые 

раньше он не обращал внимания. 

 Появление возможности обратиться к 

прошлому опыту ребенка, а также его собственных 

обращений к прошлому: «а помнишь?». 

Возможность использовать его прошлый опыт для 

осмысления и оценки происходящего и 

организации поведения ребенка. 

 Появление возможности обсудить 

происходящее и выделить возможные варианты 

развития событий, получение ребенком опыта 

самостоятельного выбора (а ты как хочешь?), 

выбора не из «хорошего и плохого», а из «хорошего 

и другого - тоже хорошего», «что сначала, а что 

потом». 
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 Появление возможности постепенного 

включения ребенка в обсуждение и принятия 

общего решения, совместной разработки плана 

будущих действий. 

 

 

Таблица 8  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей 

адекватности в реакции на них» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Развитие позитивного отношения к 

новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них. 

 Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства.   

 Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий.  

  Появление внимания и интереса к 

шутке, попыток шутить самому. 

 

Таблица 9  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Помощь в формировании реальных  

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым, в том 

числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания  

в школе. 

 Продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: на прогулках, в 

играх, в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации.  

 Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи – 

это нормально и необходимо. Появление 
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возможности обратиться за помощью к 

взрослому. 

 Получение опыта выделения ситуации, 

когда требуется привлечение родителей, 

когда возникает необходимость 

связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

 Появление возможности обратиться ко 

взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Извините, я 

забыл, не понял. Повторите, пожалуйста 

и т.д.) 

 

Таблица 10 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

 Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту.  

  Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. 

 Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. 

 Попытки включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни 
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Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

 Продвижение в развитии 

представлений об устройстве школьной 

жизни.  

 Умение ориентироваться в 

пространстве школы и в расписании 

занятий.  

 Появление попыток включаться в 

разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать в них посильное 

участие. 

 

Таблица 11 

 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками 

коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, 

извинения, вежливой просьбы ли отказа). 

 Появление попыток и продвижение 

в возможности решать актуальные 

житейские задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достижения 

цели.  

  Стремление включиться и 

поддержать разговор на темы, не 

связанные с собственными стереотипными 

интересами, появление большей 

адекватности в выборе собеседника и темы 

разговора. 

 Появление возможности адекватно 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, отказ. 

 Появление попыток получать и 

уточнять информацию от собеседника, не 

связанную со сверх ценными интересами 

ребенка. 
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 Продвижение в освоении принятых 

культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

 Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

 

 

 

Таблица 12  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

 Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

 Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной 

ситуации.  

 Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватной возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

 Продвижение в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной 
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собственной жизни и природным 

порядком. 

жизни в семье и в школе, попытки вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

 Продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки соответствовать этому 

порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

 Появление у ребёнка 

любознательности, способности с 

интересом замечать новое, задавать 

вопросы, попыток включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

 Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности и 

ответственности. 

 Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как средство 

коммуникации и др.) 

 Попытки передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 Опыт включения в свой личный 

опыт жизненного опыта других людей. 

 Попытки делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

 

Таблица 13 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 
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Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми) 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с детьми на детской 

площадке, с соседями по дому и с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

 Продвижение в умении адекватно 

использовать самые простые социальные 

ритуалы, принятые в окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

1.6 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

 

1.6.1. Общие положения  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с РАС с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий 



44 
 

 

 

(базовых учебных действий). Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

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

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

личностных результатов. Предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений, обучающихся с РАС.  

Особенностями системы оценки являются:  

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования);  

– использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

– оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;  

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

В системе обучения контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный 

результат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником 

знаний по предметам, но и уровень развития обучающихся.  

Система оценки качества знаний, обучающихся с РАС включает проверку и оценку 

знаний и умений школьников с учетом требований, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой образовательной организации. С учетом 

современных требований к оценочной деятельности в образовательной организации у 



45 
 

 

 

обучающегося с РАС при оценивании проверяются: полнота знаний, уровень сознательного 

усвоения учебного материала, умение приобретать полученные знания и навыки. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса 

– тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной 

группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

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

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения, обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных 

и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла 

– значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. Оценка 

метапредметных результатов предполагает оценку продвижения, обучающегося с РАС в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: - достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; - 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и 

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

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

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

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

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

обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС 

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

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
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деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

Предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. Для обучающихся с РАС, 

получивших дошкольное образование, срок обучения составляет 5 лет; для обучающихся с 

РАС, не получивших дошкольное образование, срок обучения составляет 6 лет.  

  

1.6.2. Система оценивания  

С учетом требований к оценочной деятельности в МАОУ «СОШ №4 г. Белоярский» 

для оценки знаний, обучающихся с РАС по варианту программы 8.1, 8.2 применяется 

общепринятая цифровая система оценок (отметок): «5» – пять, «4» – четыре, «3» – три, «2» 

– два.  

В 1-ом классе осуществляется направленное педагогическое руководство по 

«обучению учебе», которое ко 2-му классу преобразуется в сотрудничество.  

В 1-ом классе в течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, 

умений и навыков без их оценки путем мониторинга. Учитель стимулирует и поощряет 

работу детей независимо от того, как они продвигаются в усвоении образовательной 

программ 

Отметка как цифровое оформление оценки по варианту 8.1, 8.2 вводится учителем 

со второго полугодия 2-го класса. 

Отметка как цифровое оформление оценки (вариант 8.2) со 2-ой четверти 2-4-х 

классов выставляется за четверть.  

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп 

детей с РАС могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных 

критериях по итогам практических действий: «выполняет действие самостоятельно по 

вербальному заданию», «выполняет действие самостоятельно по словесной 

пооперационной инструкции», «выполняет действие самостоятельно по подражанию, 

показу, образцу», «выполняет совместно с педагогом с незначительной физической 
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помощью», «выполняет совместно с педагогом со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет, помощь не принимает». Система оценки достижения результатов 

освоения АООП НОО в рамках реализации ФГОС ОВЗ в школе предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных (по программам 8.1, 8.2) (таблицы 14 - 16). 

 

 

 

 

Таблица 14 

Диагностическая карта формирования УУД 1 класс 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 

полу 

год. 

2 

полу 

год. 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

1 1 

Не может определить цель выполнения заданий 

даже под руководством учителя. 

0 0 

3 Определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

1 1 

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

0 0 

4 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

2 2 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

1 1 

  Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной помощи 

учителя. 

0 0 

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и 

соотносить с готовым результатом. 

2 2 
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  При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

1 1 

  Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике 2 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 0 

2 Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

2 2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

1 1 

Не может сравнить предметы. 0 0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 1 

Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

1 1 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

 

Коммуникативные УУД    

1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2 Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2 2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

0 0 

3 Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

2 2 
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прощаться, благодарить. Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

1 1 

Не соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0 0 

4 Слушать и понимать речь 

других. 

Слушает и понимать речь других. 2 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 0 

5 Участвовать в паре Может участвовать в паре с любым учеником 2 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 1 

Отказывается работать в паре. 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

классные занятия занятиям дома 

2 2 

положительное отношение к школе, привлекает в 

первую очередь не учение, а внеучебная 

деятельность 

1 1 

отрицательное отношение к школе, 

стремится к дошкольному образу жизни 

0 0 

2 Мотивация стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

1 1 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые или 

отсутствуют 

0 0 

3 Личностный моральный  

выбор 

справедлив в отношениях с одноклассниками. 

правдив, имеет представление о нравственных 

нормах 

2 2 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет неполное или 

неточное представление о нравственных 

нормах 

1 1 

неправильное представление о моральных нормах, 

проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

0 0 

 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ   УУД 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов - средний уровень; 0-17 баллов - 

низкий уровень. 

  

Подпись учителя: /   

Подпись родителей (законных представителей): /   

Таблица 15 

Диагностическая карта формирования УУД  2 класс 
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УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 
полу 

год. 

2 
полу 

год. 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать 

свое рабочее место. 

Организует своё место в соответствии с 
требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

2 2 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя, может дать ответ о своих действиях 

1 1 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе 
работы. 

0 0 

3 Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Четко ему следует 

2 2 

Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя, может пропускать некоторые шаги 

1 1 

Требуется повторное напоминание о плане 
выполнения заданий учителем. Забывает шаги 

плана, путает их. 

0 0 

4 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, 
все ошибки у себя и у других учеников может 

увидеть и исправить 

2 2 

Отработанные способы применяет практически 

безошибочно, не все ошибки может увидеть и 
исправить 

1 1 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, пытается угадать правильность 
действий 

0 0 

5 Оценка 

результатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и 

соотносить с готовым результатом. Может оценить 
действия других учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 
решения 

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым 
результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 

самостоятельно найти нужный источник 
информации 

2 2 
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которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 
может найти нужную информацию в учебнике. 

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает» 
по этой причине из пространства урока. 

0 0 

2 Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 
может найти нужную информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам 

задавать вопросы к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 
задавать вопросы 

0 0 

3 Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

по нескольким 

основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки). Выделяет 

закономерности 

2 2 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) по одному основанию. Не 

всегда выделяет закономерности 

1 1 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 
вопросов учителя. 

0 0 

4 Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков. 

2 2 

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков. 

1 1 

Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь 
учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

1 1 

Не может определить тему, не может пересказать 
прочитанное. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные 
УУД 

   

1 Участвовать в 
диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно 

идет на контакт, совместно решает задачу 

(проблему). 

2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 
выборочно, когда уверен в знаниях. 

1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2 Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

читает много, часто посещает библиотеку, делится 
впечатлениями от прочитанного 

2 2 

читает, но в основном в школе по команде учителя 1 1 
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художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
учебных и 
жизненных 
ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно  
им пользуется, усваивает материал, дает обратную 

связь (рассказ, пересказ) 

2 2 

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный 
запас достаточен 

1 1 

не может рассказать, пересказать, словарный запас 
скудный 

0 0 

4 Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать в 

паре. 

Слушает и понимать речь других. Может 
участвовать в паре с любым учеником 

2 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. Участвует в паре только 

избирательно. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь 
других. Отказывается работать в паре. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценки своих знаний, имеет 

свою точку зрения 

2 2 

положительное отношение к школе, проявляет 

точку зрения в отдельных вопросах, частично 

зависит от ситуации успеха 

1 1 

в школу ходит для общения со сверстниками, не 

имеет своей точки зрения, переоценивает свои 

результаты 

0 0 

2 
 

Мотивация стремится к получению высоких оценок, проявляет 
устойчивый интерес к новому, желание учиться, 

принятие школьного распорядка 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому, не всегда 

присутствует желание учиться 

1 1 

к школе безразличен, плохое настроение, учится 
время от времени, нет интереса к занятиям 

0 0 

3 Личностный 

моральный выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, формируется система 

нравственных нормах 

2 2 

частично понимает важность соблюдения 

моральных норм поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное представление о 

нравственных нормах 

1 1 

нравственные нормы не стали нормой поведения 

ребенка, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
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ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ   УУД 

(регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень; 

0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя: /   
Подпись родителей (законных представителей): /   

 

Таблица 16 

 

Диагностическая карта формирования УУД  3-4 класс. 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 
полу 

год. 

2 
полу 

год. 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 
требованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель.  Учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Само- 
стоятельно формулирует цели выполнения. 

1 1 

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 
быстро отвлекается. 

0 0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно строит действие в 

соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований 
программы. 

2 2 

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя 

его и не выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью. 

1 1 

Не может составить полный план выполнения 

задания, осознает только частичные шаги по 

достижению цели. Невозможность решить 

новую практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов. 

0 0 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие            выполняемых действий 

способу, 

2 2 
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Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы. Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. 

1 1 

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия  и 

контролировать их. 

0 0 

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия  и соотнести  с готовым 

результатом. Может оценить действия 

других учеников 

2 2 

Приступая  к решению новой задачи, 

пытается оценить свои  возможности 

относительно ее решения 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но 

и предлагая свои источники. 

 

2 
 

2 

Самостоятельно предлагает информацию, но 
допускает ошибки в отборе источников. 

1 1 

Самостоятельно не может работать с текстом 

или допускает много ошибок при работе с 

текстом. Не может правильно отобрать 

информацию из предложенных источников. 

 
 

0 

 
 

0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 

из учебника. 

 

2 
 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

 

1 
 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может 
сам задавать вопросы 

0 0 

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИВТ 

Умеет представить результаты работы 

(исследования) в виде текста, таблицы, 

схемы, составить текст отчёта и 

презентацию с использованием ИКТ. 

 
2 

 
2 

Не          всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 
1 

 
1 
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Затрудняется перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

 
 

0 

 
 

0 

4 Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает.  Умеет 

сравнивать,  группировать. Мыслит 

самостоятельно 

 

2 
 

2 

Умеет анализировать устанавливает 
закономерности, но делает с ошибками. 
Логические связи устанавливает с трудом. 
Допускает ошибки в обобщении, частично в 
анализе и синтезе. 

1 1 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

 

0 
 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. 

Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. Владеет 

навыками осмысленного чтения. 

 
 

2 

 
 

2 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

 
 

1 

 
 

1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

 
0 

 
0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Умеет договариваться, находить общее 

решение, умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. Владеет 

адекватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить 
доброжелательность. Предоставляет помощь 
только близким, знакомым. 

1 1 

Не может и не хочет договариваться, 
пассивен или агрессивен. Не предоставляет 

помощь. 

0 0 

2 
 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 
делится впечатлениями от прочитанного 

2 2 

Читает, но в основном в школе по команде 
учителя 

1 1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 0 
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3 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный   запас   и активно 

им пользуется, бегло читает, усваивает 

материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму. 

1 1 

молчит, не может оформить свои мысли, 
читает, но ни понимает прочитанного 

0 0 

4 Понимать возможность 

различных точек зрения 

на вопрос. Учитывать 
разные мнения и уметь 
обосновывать 
собственное. 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

2 2 

понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях. 

1 1 

-редко понимает и принимает позицию 

других  людей, считая свое  мнение 

единственно верным. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

2 2 

положительное отношение к школе, 
одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьной жизни, интерес к учебе 

1 1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет 

своей точки зрения, не умеет адекватно 

оценить свои способности 

0 0 

2 
. 

Мотивация стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, 
склонность выполнять облегченные задания, 

ориентирован на внеурочную деятельность 

1 1 

Слабо ориентирован на процесс обучения, 
фиксируется на неуспешности 

0 0 

3 Личностный моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных 

нормах поведения, может принимать 

решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

2 2 

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

1 1 
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нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно- 

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень; 

0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя: /   
Подпись родителей (законных представителей): /   

 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

разработанного инструментария. В учебной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося с РАС, 

и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

К проведению оценки привлекаются специалисты (педагоги-психологи), работающие в 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

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», 

«незнания» 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 
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников с РАС начального уровня образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

с РАС 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 педагогами 

и сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья). Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ.  

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

– выполнение диагностических контрольных работ; 

– выполнение практических заданий;  

– защита итогового индивидуального проекта.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей 

и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 
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сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с разработанными:  

– программой развития универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования; 

– внутришкольным мониторингом образовательных достижений, обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням с использованием 

шкалы. Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную 

систему:  

Таблица 17 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему 

Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка по балльной 

шкале 

66 - 100% высокий «5» 

51- 65% повышенный «4» 

35 - 50% средний (базовый) «3» 

менее 35% низкий «2» 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

с РАС планируемых результатов по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана начального уровня образования. Предметные 

результаты содержат систему предметных знаний и предметных действий. На уровне НОО 

особое значение для продолжения обучающимися с РАС образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:  

– усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике); 

– овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленных на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися с РАС образования за 
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счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.  

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений, обучающихся с 

РАС и включает оценку динамики, степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающихся. Оценка 

достижения обучающимися с РАС предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 

учебных предметов, служит способность обучающихся с РАС решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с РАС с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного предмета.  

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными 

возможностями).  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся с РАС могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения: 

– средний (базовый) уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач.  



62 
 

 

 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов;  

– повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

– высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области; 

– низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Низкий 

уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся с РАС, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Для обучающихся по 

вариантам ФГОС 8.1, 8.2 неусвоение планируемых предметных результатов по одному или 

нескольким предметам может быть поводом для смены варианта адаптированной основной 

образовательной программы. 

На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 

учитель делает вывод о динамике усвоения АОП каждым обучающимся с РАС по каждому 

показателю по следующей шкале:  

0 – отсутствие динамики или регресс 

1 – положительная динамика 

2 – полное освоение действия.  

Основным средством накопления информации об образовательных достижениях 

учащегося с РАС является «Портфель достижений» (Портфолио).  

Портфолио – это специально организованная подборка работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося с РАС в различных областях 

деятельности.  
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

– о сформированности у обучающегося с РАС универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на следующем уровне образования;  

– о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

– показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

– показатели метапредметных результатов;  

– показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

 

1.6.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля  

Задачами текущего контроля являются: установление уровня теоретических знаний по 

предметам учебного плана, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с 

требованиями государственного образовательного стандарта во всех классах;  

 установление уровня предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения обучающимися с РАС основных образовательных программ начального 

общего образования;  

 контроль выполнения учебных программ и рабочих программ по предметам 

учебного плана.  

Текущий контроль по предметам включает в себя поурочное, потемное и 

полугодовое оценивание результатов учебной деятельности. Его осуществляют учителя 

в соответствии с должностными инструкциями. Текущий контроль сопровождается 

анализом допущенных ошибок и последующей коррекционной индивидуальной 

работой над ними. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся с РАС всех классов школы:  

 текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в электронном журнале; 
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обучающиеся с РАС по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план;  

 обучающиеся с РАС, находящиеся временно в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются 

на основе результатов аттестации в этих учебных заведениях;  

 текущая аттестация обучающихся 2 –4-х классов в течение учебного года 

осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале и фиксируется согласно 

рабочей программе, календарно – тематическому планированию и плану урока 

учителем в рабочих и иных тетрадях, электронном журнале и дневниках, 

обучающихся с РАС. 

 Формы текущего контроля и количество работ фиксируются в тематическом 

планировании педагога. Формами являются: 

 тестирование (компьютерное, аудиторное);  

 итоговый устный опрос;  

 работа с текстом в виде выразительного чтения, пересказа, комментария, 

составления плана, прочих форм работы с текстом;  

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, работа с текстом, 

контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы);  

 защита рефератов или творческих работ;  

 защита проекта.  

 

1.6.4. Промежуточная аттестация обучающихся с РАС 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям ФГОС ОВЗ, глубины и прочности полученных знаний, их 

практическому применению. Промежуточная аттестация обучающихся с РАС проводится 

с целью повышения ответственности образовательной организации за результаты 

образовательной деятельности, за объективную оценку усвоения обучающимися с 

РАСАООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с РАС проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах уровня начального общего образования либо 

административного контроля. Промежуточная аттестация проводится также в форме 

четвертного контроля во 2-4 классах. 
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Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, итоговый опрос, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы, 

заявленные в учебном плане текущего учебного года и согласованные с Педагогическим 

советом образовательной организации.  

График проведения промежуточной итоговой аттестации, предметы и форма 

принимаются решением Педагогического совета и утверждаются приказом директора 

образовательной организации из предлагаемого учебным планом перечня: 

 

 

 

 Таблица 18 

                                             Формы промежуточной аттестации 

Предметы Форма промежуточной (итоговой) 
аттестации 

2 класс 3 класс        4 класс 

Русский язык Диктант Диктант Диктант 

Контрольное  
списывание 

Контрольное 
списывание 

 

Контрольное  
списывание 

Литературное 

 чтение 

Контроль навыка 

чтения вслух 

Контроль 
чтения вслух 

навыка Контроль   навыка 
чтения  вслух 

Контроль навыка  
работы с текстом 

Контроль навыка 
работы с текстом 

Английский 

язык 
------ ------- Итоговый тест: 

лексико-

грамматический тест, 

аудирование 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающий 

мир 

Тест Тест Те
ст 

Защита проекта Защита проекта 

 

Для поддержания интереса к обучению у обучающихся с РАС и созданию 

благоприятных и комфортных условий рекомендуется осуществлять контроль по устным 

предметам чтению и окружающему миру, письменных контрольных работ по математике и 

русскому языку по изменённой шкале оценивания (таблица 19).  

0 б – действие не выполняет, помощь не принимает  

1 б – выполняет действие совместно с педагогом при значительной физической помощи  

2 б – выполняет действие совместно с педагогом, с незначительной физической помощью  
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3 б – выполняет действие самостоятельно по подражанию, показу, образцу  

4 б – выполняет действие самостоятельно по вербальной пооперационной инструкции 

5 б – выполняет действие самостоятельно по вербальному заданию  

Динамика освоения планируемых результатов фиксируется учителем на основе 

итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года, и на основе мониторинга 

1 раз в полугодие (таблица 20). 

Итоговые достижения обучающихся с РАС (вариант 8.2) определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции.   

 Оценивание на уроке чтения обучающихся начальных классов с РАС, с 

выраженными нарушениями речи, отсутствием речи, не владеющих устной речью должно 

происходить с учётом следующих индивидуальных особенностей:  

– нарушения темпа речи;  

– нарушение произношения; 

 – эхолаличное произношение прочитанных (произнесённых) слов;  

– полное отсутствие речи (или спонтанные вокализации).  

В том случае, если у ребенка с РАС речь отсутствует, либо находится в стадии 

формирования, оценивание по чтению производится с помощью иллюстраций, картинок, 

средств альтернативной коммуникации по критериям: (таблица 21). 

– знает буквы,  

 – показывает их;  

 –  соотносит картинку с буквой;  

– слушает учителя, показывает картинки, относящиеся к смыслу текста;  

–  выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок;  

–  отвечает на вопросы учителя с помощью картинок.  

В этом случае отслеживается лишь динамика относительно самого ребёнка (учитываются 

буквы, слоги, отдельные слова, проверка понимания текста с помощью картинок. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения 

заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин 

испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи.  

У данной группы детей с отсутствием речи проверить навык чтения не 

представляется возможным, поэтому проводится только проверка понимания текста, после 
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его прочтения учителем, при помощи картинок и слов используя методику глобального 

чтения и PECS.  

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

 о сформированности у обучающегося с РАС универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на следующем уровне образования;  

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Для обучающихся по вариантам ФГОС 8.1, 8.2 неусвоение планируемых предметных 

результатов по одному или нескольким предметам может быть поводом для смены варианта 

адаптированной основной образовательной программы.  

Таблица 19  

Мониторинг учебных достижений учащихся с РАС 

Критерии оценивания:  
0 б – действие не выполняет, помощь не принимает  

1 б – выполняет действие совместно с педагогом при значительной физической помощи  

2 б – выполняет действие совместно с педагогом, с незначительной физической помощью  

3 б – выполняет действие самостоятельно по подражанию, показу, образцу  

4 б – выполняет действие самостоятельно по вербальной пооперационной инструкции 

5 б – выполняет действие самостоятельно по вербальному заданию  

Речь и альтернативная коммуникация  

Параметры изучения 1(доп.) класс 1 класс 

 

полугодие  полугодие  

1 2 1 2 

1) Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка 

    

Понимает слова, обозначающие объекты и 

явления природы 

    

Понимает слова, обозначающие объекты 

рукотворного мира и деятельность 

человека 
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Использует  усвоенный  лексико-

грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях. 

    

Понимает  обращенную речь                  

Понимает    смысл  рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических 

знаков              

    

Пользуется средствами альтернативной 

коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами 

    

3) Умение пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для 

решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

    

Вступает в контакт, поддерживает и 

завершает его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая 

общепринятые правила коммуникации.  

    

Использует  предметы, жесты, взгляды, 

шумовые, голосовые, речеподражательные 

реакций для выражения индивидуальных 

потребностей 

    

Использует  индивидуальные 

коммуникативные тетради, карточки, 

таблицы с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на 

изображение или передачу карточки с 

изображением, либо другим доступным 

способом  

    

Общается с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство).  

    

4) Глобальное чтение в доступных 

ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова 

    

Узнавание и различение напечатанные 

слова, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и 

действий.  

    

Использует  карточки с напечатанными 

словами как средство коммуникации  
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Узнаёт и различает образы графем 

(букв).             Выполняет графические 

действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание 

букв, слов.    

    

Таблица 20 

Лист оценки жизненных компетенций (вариант 8.2) 
0 – отсутствие динамики или регресс.  

1 – положительная динамика.  

2 – полное освоение действия. 

Критерии 

1 класс (дополн.) 1 класс 

1 

полугодие  2 полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Самообслуживание 

Навыки приёма пищи  

Пьет      

Жует/глотает      

Ест рукам      

Пользуется столовыми приборами      

Прежде чем начать есть, пробует: 

горячая или холодная пища     

Навыки одевания и раздевания 

Различает чистую и грязную одежду      

Одевается и раздевается      

Обувается      

Пользуется любыми застежками      

Носит одежду, соответствующую 

погоде, ситуации     

Туалетные навыки 

Понимает, что хочет пойти в туалет, 

или что мокрый/грязный      

Пользуется туалетом по расписанию      

Пользуется туалетом дома      

Пользуется туалетной бумагой      

Пользуется туалетом в школе и 

других общественных местах      
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Гигиенические навыки  

Чистит зубы      

Вытирает нос платком, сморкается 

приемлемым образом      

Умывается, моет руки 

самостоятельно      

Причесывается     

Навыки заботы о здоровье  

Идентифицирует ситуации, когда 

необходима медицинская помощь      

Сообщает о том, что плохо себя 

чувствует / болен     

Адекватно реагирует на медицинские 

процедуры     

Навыки личной безопасности и принятия решений 

Навыки личной безопасности  

Проявляет осторожность вблизи 

горячих предметов      

Аккуратно пользуется острыми 

предметами      

Избегает опасных мест/ситуаций      

Запирает дверь      

Открывает дверь      

Демонстрирует действия, 

необходимые в чрезвычайных 

ситуациях      

Демонстрирует способность 

принимать помощь      

Владеет навыком безопасного 

хранения денег      

Ходит, катается на велосипеде по 

тротуару      

Останавливается перед проезжей 

частью      

При переходе улицы смотрит по 

сторонам     

Навыки принятия решений  
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Осознает проблему      

Может оценить последствия      

Определяет/использует источник 

помощи      

Определяет альтернативы      

Демонстрирует навык принятия 

решений     

Имитирует выражение лица и 

действия другого человека      

Стремится вовлечь взрослого в игру      

Следует правилам в простых играх      

Ждет свою очередь в игре      

Помогает другим      

Играет вместе с другими детьми      

Разрешает конфликтные ситуации 

приемлемым способом      

Адекватно реагирует на чувства и 

действия других      

Соблюдает правила безопасности во 

время совместных игр (например, не 

толкается на горке)      

Действует совместно с другими 

детьми      

Играет, не мешая другим      

Приемлемым образом выражает и 

негативные, и позитивные чувства      

Использует копинг-стратегии, если 

испытывает тревогу, расстроен, 

сердится, слишком взволнован или не 

может себя контролировать 

(например, рассказывает другу или 

близкому взрослому о том, что сильно 

расстроен)      

Вежливо обращается с просьбами, в 

том числе с просьбой о помощи Умеет 

приемлемым образом выражать отказ 

от участия в опасных для здоровья 

видах деятельности (например, 

демонстрирует твердый отказ и 

сообщает близкому взрослому о 

ситуациях, когда кто-то настойчиво     
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предлагает играть со спичками)  

Следует простым инструкциям после 

их первого предъявления      

Соблюдает правила в простых играх      

Относится к партнерам уважительно, 

например, без споров принимает 

разных партнеров по игре, предлагает 

помощь      

Разрешает конфликты социально 

приемлемым образом, например, 

может определить, кто будет первым в 

игре (использует считалки).      

Спокойно признает соответствующие 

штрафы за нарушения правил в игре      

Спокойно реагирует на проигрыш      

Приемлемым образом ведет себя в 

общественных местах (общественном 

транспорте, кафе, кинотеатре, музее и 

пр.)     

 Таблица 21 

Лист оценки речевых достижений 

 Критерии оценивания  
0 б – действие не выполняет, помощь не принимает  

1 б – выполняет действие совместно с педагогом при значительной физической помощи  

2 б – выполняет действие совместно с педагогом, с незначительной физической помощью  

3 б – выполняет действие самостоятельно по подражанию, показу, образцу  

4 б – выполняет действие самостоятельно по вербальной пооперационной инструкции 

 5 б – выполняет действие самостоятельно по вербальному заданию.  

 

Критерии оценивания 

1 класс (дополн.) 1 класс 

1 

полугодие  2 полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Знает буквы     

Показывает их     

Соотносит картинку с буквой;      

Слушает учителя, показывает 

картинки, относящиеся к смыслу 

текста;      

Выстраивает сюжетную линию 

текста с помощью картинок;     

Отвечает на вопросы учителя с     
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помощью картинок.  

Пользуется средствами 

альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами     

 

При проведении любых форм аттестации, обучающихся с РАС учителем должны 

быть созданы специальные условия.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с РАС (варианты 8.1, 8.2) включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся визуальных опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с РАС:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 при необходимости адаптация (модификация) текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с РАС 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению, 

сокращение объема задания и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 



74 
 

 

 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (вариант 8.1, 8.2)  

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Универсальные учебные 

действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной образовательной программы 

начального общего образования, методических рекомендаций «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для 

учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. 

— М.: Просвещение, 2010.  

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного 

к начальному общему и основному общему образованию. Программа формирования 
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универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для становления, 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности средствами учебно-

методического комплекта «Школа России»» и внеурочной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 владение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части формируемой образовательным 

учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность);  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  
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 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 роль информационно-коммуникационных технологий в формировании 

универсальных учебных действий.  

Основные понятия программы: 

Учебная деятельность − процесс самоизменения человека, результатом которого 

являются приобретенные им на основе рефлексивного метода новые знания, умения и 

способности.  

Учебное действие − структурная единица учебной деятельности, процесс, 

направленный на достижение учебной цели.  

Универсальное учебное действие − учебное действие, имеющее надпредметный 

характер.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, 

т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо 

предмета.  

Универсальные (метапредметные) учебные действия - это способность 

обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
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 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма  

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей.  

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС 
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 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 связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; - нравственно-этическая ориентация, в том числе, и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 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. 
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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); 
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 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 причинно-следственных 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; 

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.  
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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. 

 

2.1.4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

  зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений; 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

 «найди отличия»; 

  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 



82 
 

 

 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 формулировка вопросов для обратной связи; 

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в 

 пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 

 полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

 

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов УМК 

«Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений:  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий: 

Таблица 22 

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык Литературное 

чтение 

Математик

а 

Окружающий 

мир 

личностные  жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1- 4кл.) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. 

В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как 

правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к 

поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
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понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

  Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием.  

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого учащегося.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся 

не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс.  

 

2.1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

В таблице 23 «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения: 

Таблица 23 

УУД  Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование  

-самоопределение 

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие 

основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

 

Внутренний план действия  

 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 
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Характеристика результатов формирования УУД обучающихся с РАС в начальной 

школе на разных этапах обучения 

Таблица 24 

Личностные УУД  Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 2. 

Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4.Слушать и 

понимать речь 

других. 

5.Участвовать в 

парной работе. 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 6. 

Использовать в 

работе простейшие 

инструм енты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 6. 

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 7. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план .  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

под руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 7. 

Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюстрация 

и др.)  

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Понимать точку 

зрения другого  

7.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

 3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

1. Формулировать 

задание, определять 

его цель,  

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем.  

2.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

3.. Делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать её 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

4.Составлять план 

текста. 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) на начальном 

уровне образования является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. На ступени предшкольного образования 

личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью сформированности 

внутренней позиции школьника.  

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:  

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания.  

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о 

подготовке к школе.  

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988).  

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 
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 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия:  

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия;  

 умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов;  

 умение устанавливать аналогии на предметном материале 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект).  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

 кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

 декодирование/ считывание информации;  

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или 

их частями для решения задач.  

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению,  
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 умение слушать собеседника.  

Стартовая диагностика (табл. 25) покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

 

 

 

Таблица 25 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания Типовые 

диагностические задачи 

Предшкольная ступень 

образования (6,5–7 лет) 

Типовые 

диагности

ческие 

задачи 

Начальное 

образован

ие 

 (10,5–11 

лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

положительное отношение к 

школе; чувство необходимости 

учения, 

предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. Венгер 

А.Л.) 
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Самооценка 

дифференциро- 

ванность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я- концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексиность как адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 Методика 

«10 Я» 

(Кун) 

 
 

Методика 

«Хо роший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неус

пеха 

 

 

 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных мотивов – интерес 

к новому; 

интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-

значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность 

учебных мотивов 

стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

установление связи между учением 

и будущей профессиональной  

деятельностью 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицирован ный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. Венгер 

А.Л.) 

Шкала 

выражен 

ности 

учебно- 

познавател

ьного 

интереса 

(по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В табл. 26 приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Таблица 26 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
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Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие  

индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

вы- 

делить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие практиче ской 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоретические), 

в теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической за- дачи; в 

отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять 

целенаправленных 

действий 

 

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной             

цели 

Принятая познавательная цель сохраняется 

при выполнении учебных действий и 

регулирует весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в соответ ствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипо тезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
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Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 

29,30). 

Таблица 27 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднения, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи 

не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

 рефлексивный 

 Контроль 

 

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Таблица 28 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; 
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учителя не может оценить свои силы 

относительно решения поставленной 

задачи 

Адекватная  

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им зада чи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 

адекватная про- 

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за 

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная про- 

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за 

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а 

также границ их применения 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а 

также границ их применения 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся 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 к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
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развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

 

2.1.7. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий  

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.  
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При освоении личностных действий ведётся формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

 основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиа сообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным 

инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Для этого используются:  

 обмен гипермедиа сообщениями;  

  выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
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умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм.  
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
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занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 
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геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. «Искусство». Знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ 

 

2.1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 

 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие 

систему таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в 

начальной и основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы 
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учителя могут быть освоены подавляющим большинством детей. Достижение 

планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, 

умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 

планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы 

по опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в 

пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных 

познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но может 

служить объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на 

оценку результатов деятельности системы образования и образовательного учреждения с 

позиций оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных 

стандартом общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты-тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
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учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с 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 (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник 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 адекватно 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 научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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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 сети Интернет; 

 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;  
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 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 научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот 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 получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
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 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 

действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Оценка личностных результатов  

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их 

личностном развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 

образовательной программы, а также программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение;  

 смыслообразование;  

 морально-этическая ориентация  

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности - уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им;  

 сформированности самооценки, включая 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; 

 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, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков 

и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 

итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса.  

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, 
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а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. В 

рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и 

составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности 

УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.  

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД.  

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

2.2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Пояснительная записка 

Обучение в начальной школе — принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего  

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат. 

В данной программе дается ответ не только на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и какие УУД сформируются у учащихся в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

В рабочих программах определено содержание тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого  

учебного предмета. Это дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для  
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решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание  видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно-ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии —важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об  

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических  

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Рабочие программы позволяют реализовать конкретные 

приоритетные содержательные линии. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным учебным предметам на ступени начального общего образования, которое в  
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полном объеме отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школы России» (вариант 8.1, 8.2). 

УМК «Школа России» построен на единые для всех учебные предметы 

основополагающих принципах: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития»; обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика 

с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я 

– ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.  

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 
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школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности  

школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию 

(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять 

оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика, самоконтроля и 

самооценки ученика. 

УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы 

(включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 

деятельности. Неотъемлемой частью системы «Школа России» являются издания, 

обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых результатов и 

педагогическую диагностику. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, 

методические рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС.  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ: 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК – приложение 1. 

2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ – приложение 2. 

3. РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ– приложение 3. 

4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – приложение 4 

5.  МАТЕМАТИКА – приложение 5. 

6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО) – приложение 6. 

7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ – приложение 7. 

8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – приложение 8. 

9. МУЗЫКА – приложение 9. 

10. ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) – приложение 10. 

11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ) – приложение 11. 
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2.2.2. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает реализацию в 

образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО в соответствии с ФООП НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Кроме того, 

внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.  Программа курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» - приложение 12 

2. Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» - 

приложение 13 

3. Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» - приложение 14 
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2.2.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с РАС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется СОШ 

№4 г. Белоярский, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с РАС на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. В 

этой работе принимают участие все педагогические работники СОШ №4 г. Белоярский 

(учитель-дефектолог, тьютор, ассистент (помощник), учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающих занятий. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет образовательная организация. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФООП НОО обучающихся с РАС 

целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено следующими обязательными коррекционными курсами:  

1.«Формирование коммуникативного поведения» - приложение 15  
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2. «Музыкально-ритмические занятия» - приложение 16 

3. «Социально – бытовая ориентировка» - приложение 1 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Рабочая программа воспитания СОШ№4 г. Белоярский обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по класс 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования СОШ №4 г. Белоярский (далее – школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые применяет  СОШ №4 г. Белоярский  и педагогические работники. 

Он реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы ХМАО  

Югры, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники СОШ №4 г. Белоярский, обучающиеся, их родители 

(законные представители). Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностноцелевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 
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ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностноцелевые основы воспитания обучающихся включают духовнонравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, 

в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

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 

Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурноисторический и системно

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания 

как социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход 

имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым 
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центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней 

социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических 

функций и развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве 

главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения 

культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего 

развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

 системно-деятельностныйподход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания 

едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 
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 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной 

деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, 

что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе:  

 создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

 усвоение ими знаний, норм, духовнонравственных 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, 
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применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности. 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
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Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 
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Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 

о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

   Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Белоярский» расположено в Белоярском районе Ханты – 

Мансийского автономного округа. 

Школа осуществляет деятельность с 1 сентября 2020 года. Здание образовательного 

учреждения соответствует современным стандартам.  
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Социокультурная среда города, в котором расположена школа, более консервативна 

и самобытна,  сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине 

и природе.  

   Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение 

к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Особенностью школы является то, что и педагоги и учащиеся школы – это вновь 

сформированные коллективы, многие ранее не знали друг друга и все прошли период 

адаптации. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. 

       Модель воспитательной работы реализуется на принципах социального 

партнёрства с организациями города Белоярский. 

 

Сотрудничество с ДДЮТ г. Белоярский (на основе договора проводятся кружки 

на базе школы), экскурсии в этнокультурный центр «НувиАт», КУ «Белоярский 

лесхоз», Центральная городская библиотека, посещение концертов и участие в 

конкурсах КЦ «Камертон». 

 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях города.  Принимаем 

участие в проектах Российского движения школьников, Большая перемена, Билет в 

будущее.   
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    К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

 работу волонтёрского отряда «Грани добра». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы 

 школа юного блогера «Патриоты - блогеры» 

 отряд  ЮИД (юные инспектора дорожного движения),  

 отряд  Юнармии 

школа помощников вожатого 

 школьная газета «School time» 

 работа лагеря с дневным пребыванием детей «Четвёртый элемент» 

 школьное радио «Рубик». 

 В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет 

родителей и  Совет обучающихся.  

   Работа технопарка кванториум на базе школы. В состав которого входят 

робоквантумы курса робототехники и роботостроения; на основе курса краеведения и 

построения карт,  3Dмоделей местности, создание виртуальных туров и работа с 

беспилотными летательными аппаратами — весь этот удивительный мир открывается 

детям на занятиях в «Геоквантуме»; VR / AR Технологии дополнительной и совмещенной 

реальности. 

Творческие лаборатории (квантумы) являются основой всей системы 

«Кванториума». Занятия в лабораториях направлены не только на приобретение детьми 

набора знаний по определенным естественнонаучным и техническим дисциплинам, но и 

на развитие определенных качеств и творческого потенциала юных ученых и изобретателей. 

Будущие ученые и конструкторы учатся изобретательскому мышлению и принципам 

решения различных задач, приобретают навыки работы над проектами, учатся правильно 

ставить задачи и решать их, работать в команде. Их основной задачей является развитие 

творческого потенциала детей, воспитание будущих высококлассных специалистов в 

стратегически важных областях российской науки и техники.  

Воспитывающая среда школы 
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   Процесс воспитания в СОШ №4 г. Белоярский  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательной работы 

педагогов; 

 важной чертой каждого школьного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в СОШ № 4. Белоярский:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В 

школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

Направления воспитания 

 

План  реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 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, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовнонравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
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мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Инвариантные модули  

 

 

Вариативные модули  
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Инвариантные модули  

1.Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Правильно организованное обучение должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) планирует личностные результаты урока; 

2) выделяет образноэмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма, духовности, гражданственности, 

гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

2) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоциональноокрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 
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2) формирования эмоциональноценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои 

силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности, через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, 

умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся,  имеющих 

затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 
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Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми 

учебными предметами, но в первую очередь  на уроках предметных областей 

«Общественнонаучные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так 

и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урокразмышление, урокпраздник, научнопрактические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по 

заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
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правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры 

в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

2.Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 
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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 школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для г. Белоярский и Белоярского района,  организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей города и района; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и т. д., 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 педагогами и другими взрослыми. 

 

Методика организации и проведения основных школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет 

методика основных школьных дел. 

Методика Основных школьных дел включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 

участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все 



137 
 

 

 

варианты основных школьных дел. Один из вариантов отбирается для 

осуществления или на базе нескольких предложений основных школьных дел 

создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из представителей каждого 

первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, 

распределяет поручения между первичными коллективами, а затем руководит 

выполнением задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом основных 

школьных дел, само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем 

каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а 

затем обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые 

были высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

– открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны;  

– проводимые для жителей г.Белоярский и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

– участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы:  
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а) Общешкольные праздники: 

День рождения школы 

Прощание с букварем 

б) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники  

Посвящение в ряды Российского движения школьников 

Посвящение в Юные пешеходики  

в) Церемонии награждения по итогам года  

вручение школьной медали, 

«Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников;  

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте;  

«Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве;  

«Добродей» – учащийся, который ярко проявил в добровольческом, волонтерском 

движении; 

"Наставник года" – педагогическим работникам; 

«Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, социальные 

партнеры); 

«Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, 

конкурсах; достижения); 

«Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, 

достижение отличных результатов в учебе, активное участие в общественной жизни школы; 

«Первые шаги» – для учащихся 1 класса;  

На уровне классов: 

– выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию школьных дел 

– создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

школьных  дел; 

– выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку школьных дел;  

– участие школьных классов в реализации школьных дел;  

– проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися школьных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

На уровне обучающихся:  

– вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в одной из 
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возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

– обучение (проведение тренингов, мастерклассов, семинаров) участию в школьных 

делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, добровольческие 

проекты, экологические проекты, художественнотворческие проекты, 

многодневные сборы, походы, военноспортивные игры и т.п.);   

– индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа школьных дел; 

– наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа школьных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем школьном деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

– инициирование и поддержка участия класса в школьных делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 
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– Разработка и реализация социальных проектов 

– Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; 

– Посещение КЦ «Камертон», этнокультурный центр НувиАт. 

– Коллективное посещение спортивных соревнований 

– Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций. 

– Организация праздников 

– Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

– Встречи с выпускниками 

– Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся 

– Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания 

– Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

– Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю 

– Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

– Проведение сюжетно-ролевых игр 

– Проведение творческих конкурсов внутри класса 

– Проведение спортивных соревнований 

– Проведение краеведческой, поисковой работы 

– Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

– Создание актива класса (детского актива) 

– Создание временных органов самоуправления 

– Организация работы экологических патрулей. 

– Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 
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себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

– выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

– профилактика асоциального поведения 

– ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 

– реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, 

курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного 

отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред 

здоровью и социальному благополучию; 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

– поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

– индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
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– коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителямипредметниками и обучающимися; 

– проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

– привлечение учителейпредметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителейпредметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания; 

– использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собраниедиспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями

предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 
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– привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

4.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детсковзрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

– поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

– поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

№ Название курса Направление Класс 

1. Шахматы Спортивно - оздоровительное 1-4 

2. Умники и умницы «Учение с увлечением!» 1-2 

3. Социокультурные истоки Коммуникативная деятельность 1-4 

4. Финансовая грамотность «Учение с увлечением!» 1-4 

5. Ритмика Спортивно - оздоровительное 1-4  

6. Разговор о важном Коммуникативная деятельность 1-4 
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социально значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

5.Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

– внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

– организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

– литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко

культурных мест, событий, биографий проживавших в Белоярском районе и Ханты 

Мансийском автономном округе  российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

– выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детсковзрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта; 

– внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

6.Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

 Совет класса 

Совет класса является выборным коллегиальным органом избираемые на классных 

собраниях. 

Совет класса решает следующие вопросы: 



145 
 

 

 

– представление интересов класса обучающихся; 

– создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 

7.Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 

событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

– Сфера услуг; 

– Производство и инженерные технологии; 

– Транспорт и логистика; 

– Творчество и дизайн; 

– Информационные технологии; 

– Строительство и строительные технологии; 

– Медицина; 

– Педагогика (работа с детьми); 

– Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

базовыми предприятиями и организациями: соглашение  с Центром занятости г. 

Белоярский, Белоярским технологическим колледжем, ООО «Лукойл».  

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе предметных 

недель.  

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены 

её ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить правильный 

профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 
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«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной работы 

классов. 

Виды и формы профориентационной работы: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия и в организации; 

 профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области "Технология"; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные и групповые консультации педагогапсихолога для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
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способностей, задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования;  

 организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд нашей семьи». 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 911 кл.) ключевую роль в 

правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  

8.Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

– выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школьных 

помещений: классов, школьных коридоров, актового зала – цветовой отделки, 

освещения и т.д.; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

– событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

– совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 
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школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

– регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

9.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

 Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено 

на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляет педагогпсихолог, классные 

руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов – 

учителяпредметники. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности  по 

следующим тематическим направлениям:  
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кризисы детского возраста: кризис 7ми лет (детства) 

 психические новообразования младшего школьника 

 физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

 формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к 

обучению в основной и  старшей школе; 

 домашнее чтение с детьми; 

 гигиена детей; 

 воспитание и развитие часто болеющих детей. 

 Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

 асоциальное поведение ребенка; 

 детская агрессия; 

 отсутствие интереса к обучению; 

 утрата взаимопонимания родителей и детей; 

 депрессия у детей; 

 ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

 переживания ранней влюбленности; 

 стойкая неуспеваемость;  

 организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам).  

 Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

– создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

– обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детсковзрослых) 

коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

– внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

– анкетирование родителей (в части содержания анкет и процедуры анкетирования) по 

вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

– участие родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в 

мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

– создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное обновление 
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информации на таком стенде; 

– проведение открытых занятий и мастерклассов для родителей; 

– создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для 

родителей; 

– создание постоянной фотовыставки семейной фотографии «Загляните в семейный 

альбом»; 

– проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в школе. 

 

10.Модуль Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в СОШ №4 г. Белоярский 

предусматривает: 

– целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в СОШ №4 г. 

Белоярский эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психологопедагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

– проведение коррекционновоспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

– разработку и реализацию в СОШ №4 г. Белоярский профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 
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– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой 

среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

– организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

–  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиознодуховная, 

благотворительная, искусство и др.); 

– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.); 

– поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психологопедагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети

мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

1.Модуль Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

– участие представителей организацийпартнёров, 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, 
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торжественные мероприятия и т. п.); 

– участие представителей организацийпартнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

– проведение на базе организацийпартнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

– открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организацийпартнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального о 

– бразования, региона, страны; социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациямипартнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальный партнёры СОШ №4 г. Белоярский: 

 

Вариативные модули  

1. Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно

государственная детскоюношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детскоюношеское военнопатриотическое 

общественное движение. 

ЮИД – юный инспектор дорожного движения 

Юный пожарный 
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Деятельность детских общественных объединений в СОШ №4 г. Белоярский 

предусматривает совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью 

накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной 

самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

 организацию общественно полезных дел; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

  

2. Модуль «Школьные медиа» 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная радио «Рубик» 

б) Страница школы в социальных сетях ВКонтакте  

в) Школьная газета «School time». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
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сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

– разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов 

и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через школьное радио и газету) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

– школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационнотехнической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

– школьная интернетгруппа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернетсайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

– школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; 

– участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

3. Модуль Добровольческая деятельность 

 Работа волонтёрского отряда «Грани добра». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 
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преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы 

Блогерское волонтёрство  школа юного блогера «Патриоты - блогеры» 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Классные руководители 8 чел 

Педагоги - психологи 2 чел 

Социальный педагог 1 чел 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 чел 

Педагог - дефектолог 1 чел 

Педагог - организатор 1 чел 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Положение о работниках выполняющих функции классного руководителя 

Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 

Должностная инструкция педагога – психолога 

Должностная инструкция педагога - дефектолога 

Должностная инструкция педагога – организатора 

Должностная инструкция социального педагога 

Приказ об утверждении Рабочей программы воспитания 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В СОШ № 4 г. Белоярский созданы особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоциональноположительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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 обеспечение психологопедагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

СОШ №4 г. Белоярский ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителейлогопедов, учителейдефектологов; 

 на личностноориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения в СОШ №4 г. Белоярский построена на проявлении активной 

жизненной позиции и социальной успешности обучающихся,  призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, призвана максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся в СОШ №4 г. Белоярский строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни СОШ №4 г. Белоярский, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе СОШ №4 г. Белоярский; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 
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коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей Совета родителей СОШ №4 г. Белоярский, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, 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: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с РАС знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

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

ценностям при вовлечении ученика в совместную деятельность на основе эмоционального 

осмысления происходящих событий.. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 
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 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с РАС.  

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурнооздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с РАС, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе 

в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
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взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных 

представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей 

расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с РАС, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МАОУ «СОШ №4 г.Белоярский»  в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи: 
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– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
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самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 
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– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 
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– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно

двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Работа с педагогами, специалистами сопровождения: 

 просветительскую работу по валеологизации и экологической направленности 

образовательного процесса, по поддержанию безопасной и здоровьесберегающей 

среды. 

 Изучение, апробация и внедрение эффективных методов и приемов работы с 

обучающимися с РАС для совершенствования инклюзивной практики. 

 Консультирование педагогов, специалистов сопровождения по сохранению 

собственного здоровья, по профилактике эмоционального выгорания. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, педагогов, специалистов сопровождения. 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися с РАС 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. Обучение 

школьников здоровому и безопасному образу жизни. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении.  

 Привитие навыков адекватного учебного поведения.  

 Развитие способностей вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися. 

 Привитие школьникам социальнобытовых навыков и навыков самообслуживания,  

используемых в повседневной жизни. 

Формы работы: беседы, минипроекты, конкурсы, фестивали, спортивнодосуговые  

и оздоровительные мероприятия и др. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для здоровьесбережения. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Школа оснащена системой 

видеонаблюдения и тревожной кнопкой. В школе работает столовая на 150 посадочных 

мест, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. Организовано двухразовое 

горячее питание для обучающихся. В школе работают спортивный зал и спортивная 
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площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. В школе функционирует логопедический кабинет.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 Директор школы;  

 Заместитель директора по ВР;  

 Заместитель директора по УВР;  

 Классные руководители и педагоги школы; 

 Педагогпсихолог; 

 Учительлогопед, учительдефектолог;  

 Социальный педагог;  

 Преподавательорганизатор ОБЖ;  

 Учителя физкультуры;  

 Педагоги дополнительного образования.  

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обеспечения 

разнообразия видов творческой деятельности, а также для создания условий 

функционирования единого образовательного пространства школой установлены и 

поддерживаются связи с учреждениями города: ДДЮТ, Школой искусств, ДК «Газовик». 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 
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– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности.  

 

Программа для варианта 8.1, 8.2 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы — сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с РАС младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному  

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на  
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здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных  

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников с РАС выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

  сформировать умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (сила, 

быстрота и т.д.); 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения, умения устанавливать взаимосвязь  

между общественным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и  укреплять здоровье; 

 сформировать адекватные представления о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы;  

 адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

образовательных  систем «Школа России». 

Учебнометодический комплект «Школа России» способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. 
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В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» позволяют  

системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания,  

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов»  

в организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов  

во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы 

доброжелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к 

обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной 

деятельности 

Содержание программы по годам обучения 

Первый год обучения 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам себе я 

помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть 

здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни. 

Второй год обучения 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания,  спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения. 
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Третий год обучения 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни,  правила оказания 

первой медицинской помощи, правила безопасного поведения, экологическая безопасность. 

Четвертый год обучения 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в  формировании 

правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть  здоровым – это здорово! 

Природоохранная деятельность человека. 

 

Просветительская работа по здоровьесбережению (элементы) в ходе уроков 

образовательного цикла и коррекционно-развивающих занятий. 

Задачи формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы УМК «Школа 

России», используемого в начальной школе при обучении детей с РАС, индивидуальных 

программ коррекционноразвивающих занятий специалистов сопровождения. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками с РАС 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках 

и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми с РАС проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и 

укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль 

играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?». Формированию бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 
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учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал 

с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyouever beenon a picnic?, подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в  

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры  

удаются вам лучше других.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная  

деятельность в урочной и внеурочной работе.  

1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся  

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, 

тетради и  т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для  

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на  

учебных занятиях. 

5. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со  

спецификой изучаемых предметов):«Режим дня», «Правильная посадка за партой», 

«Личная гигиена, уход за телом», «Уход за зубами», «Закаливание», «Классная комната 

учащихся», «Вредные привычки», «Двигательная активность», «Рациональный отдых», 

«Предупреждение простудных заболеваний», «Физический труд и здоровье», «Как 

сохранить хорошее зрение», «Предупреждение травм и несчастных случаев», «Общее 

понятие об организме человек», «Чем человек отличается от животного», «Роль витаминов 

для роста и развития человека». 
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Использование возможностей индивидуальных коррекционноразвивающих 

программ специалистов сопровождения.  

Содержание индивидуальных коррекционноразвивающих программ имеет 

этический и личностноориентированный характер и обеспечивает возможность понимания  

школьниками с РАС основных правил поведения в обществе. Достижению результатов  

способствует тесная связь материала коррекционного курса с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет 

материал, связанный: 

 с овладением ребенком социальнобытовых навыков, навыков самообслуживания; 

  с навыками коммуникациисо взрослыми и учащимися; 

 с навыками адекватного учебного и бытового поведения, с точки зрения опасности  

(безопасности), и для себя и для окружающих; 

 с дифференциацией и осмыслением социального окружения принятых ценностей и  

социальных ролей,  

 с адекватным представлением о собственных возможностях и ограничениях о 

необходимом жизнеобеспечении.  

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы с обучающимися с РАС: 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. Обучение 

школьников здоровому и безопасному образу жизни. 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении.  

 Развитие способностей вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися. 

 Привитие школьникам социальнобытовых навыков и навыков самообслуживания,  

используемых в повседневной жизни. 

 Воспитание нравственной культуры учащихся, интерес к истории спорта, желания  

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Формы: 

 Дни здоровья  

  Спортивные праздники и соревнования.  

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни учащихся с РАС оценивается в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:  

 динамики сезонных заболеваний;  

  динамики школьного травматизма;  

 утомляемости учащихся. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихсяс РАС: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении с участием 

обучающихся с РАС, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий обучающихся 

с РАС по болезни; 

  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся с РАС представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с РАС: 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и  

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, в том числе с РАС, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся, в том числе 

с РАС: навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников, в том числе с 

РАС; 
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 положительные результаты анализа анкет по исследованию безопасной 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей), 

в том числе с РАС; 

 положительные результаты участия обучающихся, в том числе с РАС, в конкурсах 

и мероприятиях экологической направленности. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа  

жизни учащихся, в том числе с РАС, не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения 

детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые  

личностные результаты обучения обучающихся с РАС: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

  элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 

 социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 наличие и характер установок на безопасный, здоровый образ жизни; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога, 

специалистов сопровождения в тесном сотрудничестве с семьей ученика с РАС . 

Таблица 29  

План реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

учащихся. Медицинская диагностика 

1 Оформление медицинских карт и листков Здоровья в 

классных журналах. Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

сентябрь Фельдшер 

Классные 

руководите ли 

2 Профосмотры детей в условиях школы по графику Фельдшер 

Классные 

руководите ли 

3 Анализ случаев травматизма в школе. в течение года Фельдшер 

Классные 

руководители 

4 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни в течение года Медработник 

Классные 

руководите ли 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

5 Эстетическое оформление класса и школы. В 

течение года 

Зам. директора 

по ВР, 

УВР, АХЧ 

6 Рациональное расписание уроков, не до- 

пускающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

диспетчер 

расписания 

7 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание;  

освещение; 

отопление  

вентиляция  

уборка 

 

 

ежедневно 

раз в неделю  

2 раза в год 

раза в год  

ежедневно 

Зам.

 директо

ра по АХЧ, 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 Фельдшер 

8 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Ежедневно Зам.

 директо

ра 

по 

АХЧ,медработн

ик, классный 

руководитель 

9 Диагностика загруженности учащихся 

домашними занятиями. 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

 Организация активного отдыха на переменах. Постоянно Классные 

руководители 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

10 Прививки детей (плановые) В течение года Фельдшер 

11 Профилактическая работа во время эпиде мий. В течение года Фельдшер 

12 Профилактическая работа через беседы, В течение года Фельдшер 

 уголки здоровья, санбюллетени, полезные 

советы 

  

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

13 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

14 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, зала для ритмики 

В течение года Классные 

руководители 
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15 Организация школьных соревнований и участие 

школьников в городских  

соревнованиях 

В течение года Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

16 Сдача нормативов ГТО По графику Учителя 

физкультуры 

17 Организация дней здоровья, прогулок,  

поездок, экскурсий. 

В течение года Классные 

руководители 

18 Работа спортивных секций В течение года Зам. директора 

по ВР 

Профилактика травматизма 

19 Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс презентаций, 

проектов рисунков, 

плакатов) 

В течение года Классные 

руководители 

20 Профилактика травматизма на уроках В течение года Классные 

руководители 

21 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности. 

В течение года Специалист по 

ОТ 

22 Статистика и анализ случаев травматизма 

в школе. 

В течение года Специалист по 

ОТ 

23 Учебные эвакуации В течение года заместитель 

директора по 

АХЧ 

24 Тематические беседы в рамках урочной 

деятельности 

В течение года Классные 

руководители 

25 Тематические классные часы В течение года Классные 

руководители 

26 Тематические родительские собрания В течение года Классные 

руководители 

27 Конкурсы, викторины В течение года Классные 

руководители 

29 Лекции медицинских сотрудников По плану   

профилактики 

Классные 

руководители, 

фельдшер 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Согласно требованиям Стандарта, программа коррекционной работы создается при  

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и/или психическом развитии детей и оказание помощи детям в 

освоении Образовательной программы.  

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №4 г.Белоярский»  на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального  закона «Об 

образовании в РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенции ООН 

о правах ребенка, СанПиНа, Устава школы. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра относят к варианту искаженного развития. 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 

сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и 

ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно 

новых патологических образований. Выделяют три варианта искаженного развития:  

– искажения преимущественно аффективно-эмоциональной сферы (ранний 

детский аутизм);  

– искажения преимущественного когнитивной сферы (атипичный аутизм);  

– смешанный вариант искаженного развития.  

В общеобразовательную школу поступают чаще всего дети с третьим вариантом 

искаженного развития. Аутизм включен в группу первазивных, т. е. всепроникающих, 

расстройств, проявляющихся в аномальном развитии всех областей психики: 

интеллектуальной и эмоциональной сфер, сенсорики и моторики, внимания, памяти, речи. 

Рассматриваемое нарушение не является простой механической суммой отдельных 
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трудностей – здесь просматривается единая закономерность дизонтогенеза, 

охватывающая все психическое развитие ребенка. Дело не только в том,  что нарушается 

или задерживается нормальный ход развития, – оно явно искажается. Никольская О.С. 

отмечает, что нарушения развития системы аффективной организации сознания и 

поведения влияют на весь ход развития высших психических функций, вызывают 

неравномерность в их становлении. В развитии моторики задерживается формирование 

навыков бытовой адаптации, освоение обычных, необходимых для жизни, действий с  

предметами.  

Особенностями моторики становятся: 

 – опережающее развитие некоторых тонких моторных действий по отношению  

общей моторике;  

– стереотипные движения – манипуляции с предметами, характеризующиеся 

ограниченными, повторяющимися, стереотипными интересами);  

– стереотипные действия с объектами: ребенок может неутомимо трясти 

веревочкой, стучать палкой, рвать бумагу, расслаивать на нитки кусочек ткани, 

передвигать и вертеть предметы и т. п.  

Педагогам рекомендуют любые моторные навыки у аутичного ребенка лучше 

отрабатывать, манипулируя его руками, т.е. мы вкладываем кисточку, карандаш или 

ручку в руку ребенка и водим его рукой, придерживая ее за кисть. Таким способом мы 

передаем ему «моторный образ» (двигательный стереотип) написания какого-то 

графического элемента. Постепенно такую «физическую» помощь надо уменьшать: не 

водить рукой ребенка, а только слегка придерживать его кисть или локоть, а затем 

переходить к письму «по точкам», иначе он привыкнет к постоянной «ручной» 

поддержке.  

В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения ориентировки 

в пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира и изощренное  

вычленение отдельных, аффективно значимых, ощущений собственного тела, а также 

звуков, красок, форм окружающих вещей. В первую очередь необходимо учитывать 

характерные для детей с аутизмом особенности восприятия:  

гиперсензитивность восприятия – снижение порога дискомфорта, 

непереносимость ребенком-аутистом раздражителей, интенсивность которых приемлема 

для нормально развивающихся детей;  
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фрагментарность – неравномерность реакции на качественные характеристики 

сенсорных сигналов: например, повышенная чувствительность к цвету при 

относительном безразличии к форме и размеру);  

гиперселективность – чуткость к деталям, ранний интерес к цвету, 

пространственным формам и пр.; 

не усваивают сукцессивно организованные, т.е. развивающиеся во времени 

процессы (труднее усваивают временные понятия (вчера, сегодня, завтра, сначала, сейчас, 

потом).  

Исследователи указывают на склонность ориентироваться не столько на значимые, 

сколько на признаки объектов, случайно попадающих в поле зрения. Это приводит к 

недостаточному усвоению признаков окружающей действительности, сложностям 

осознания явлений, в особенности объединенных внутренней связью. Поэтому 

необходимо использовать визуализацию учебного материала, четкое структурирование 

времени и пространства. Зрительное поле ребенка должно быть максимально 

организовано. М.М. Либлинг отмечает, что необходимо зафиксировать, отметить место 

занятий, постепенно закрепить определенную последовательность действий по 

подготовке к занятиям и действий, связанных с завершением занятий.  

Специфично по своим особенностям развитие памяти у аутичных детей. 

Большинство авторов обращает внимание на высокий уровень развития памяти у 

аутичных детей. Между тем отмечается избирательность в развитии их памяти, 

склонность к запоминанию только аффективно значимых событий и предметов. 

Отмечается доминирование механической памяти, недостаток логической памяти. 

Причина механичности запоминания в автономности развития отдельных психических 

функций, в том, что у детей с аутизмом слово находится за пределами семантического 

поля и не связано с конкретным предметом. Дети не научаются обыденным связям. Когда 

аутичным детям предложили запомнить не связанные между собой слова, 

воспроизведение дало хорошие результаты. Но как только дали возможность 

запоминаемую информацию связать, то данный прием не помог улучшить качество 

запоминаемого материала.  

Главное в развитии восприятия и памяти – помочь ребенку научиться 

воспринимать и запоминать не только отдельные свойства объектов, схемы, категории, но 

и временные последовательности событий, их смысловую связь, обусловленность 

человеческими отношениями. Большое место среди характерных признаков раннего 
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детского аутизма занимают нарушения речи и отражают основную специфику аутизма, а 

именно несформированность коммуникативного поведения.  

Специалисты выделяют следующие характерные для всех групп детей с аутизмом 

речевые нарушения:  

 мутизм (отсутствие речи);  

 эхолалии, часто отставленные, т.е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое 

время; большое количество слов-штампов и фраз–штампов;  

отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге;  

 позднее появление в речи местоимений (особенно я) и их неправильное 

употребление (речь о себе во втором и третьем лице);  

 недоразвитием коммуникативной функции речи.  

Главным, что объединяет все эти многочисленные расстройства, является 

автономность речи, неиспользование ее для диалога, общения и познания окружающего 

мира. Это речь эгоцентрическая, ни к кому не обращенный монолог, отражающий 

удовольствие от манипулирования словом или собственные переживания.  При всей 

разнице проявления речевых нарушений у детей с разными вариантами синдрома 

отмечается недостаточность понимания, недостаточность осмысления речи, связанная с 

нарушениями коммуникации. Поэтому общей для всех групп и необходимой частью 

работы по развитию речи является развитие понимания речи.  

В развитии мышления у большинства таких детей выявляется конкретное, 

«регистрирующее» мышление. Мышление зависит, прежде всего, от своеобразия 

эмоциональной сферы. Примерно у 70% аутичных детей снижен интеллект. Однако, 

нарушение умственного развития у аутичных детей отличается от олигофрении. Оно 

связано с трудностью активной переработки информации, фрагментарностью картины 

мира (схватывает информацию кусками). Возможность символизации, обобщения у таких 

детей сохранна. Однако символы жестко фиксируются и не переносятся в другую 

ситуацию, что может привести к длительной неспособность овладеть навыками чтения, 

письма и счета, временными и пространственными представлениями, операциями, 

состоящими из ряда последовательных актов, длительной дезориентировке в сторонах 

тела.  

В развитии мышления характерно преобладание визуального над вербально– 

логическим. Мыслительные процессы замедлены, т.к. уходит много времени на 

формирование зрительного образа того, что слышат, на создание «видеокартины». 
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Аутисты думают образами и картинками, а не словами и суждениями. И это не зависит от 

того, высок или низок их интеллектуальный уровень. Поэтому отмечаются огромные 

трудности произвольного обучения, целенаправленного формирования у аутичного 

ребенка основных учебных навыков.  

Цель программы: создание системы комплексного психолого–медико– 

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, 

учитывающего их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи программы коррекционной работы определены в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО РАС: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся с РАС в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей 

обучающихся с РАС;  

 реализация системы мероприятий посоциальной адаптации обучающихся с РАС; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с воспитанием и обучением их детей. 

Принципы реализации программы коррекционной работы для детейс РАС 

выстраиваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение к ребенку 

с РАС работников организации, призванных оказывать каждому школьнику помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий; принцип системности обеспечивает единство всех элементов 
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коррекционно-воспитательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников; принцип непрерывности 

обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений в их личности;  

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития обучающихся с РАС;  

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого – педагогического и медицинского блоков в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно – воспитательной работы; 

принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с РАС выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы,группы). Организация 

деятельности ПП консилиума направлена на выявление особенностей психического 

развития детей с аутизмом, осуществление коррекционно-развивающей работы, создание 

социально психологических условий для успешного развития и обучения детей. 

Первичный консилиум специалистов включает в себя:  

– комплексное психолого-медико-педагогическое диагностическое обследование 

детей и выявление возможных ресурсов для развития и социальной адаптации; 

– разработку рекомендаций, направленных на выработку стратегии комплексного 

сопровождения ребёнка и его семьи в условиях школы; 

– определение приемов и методов психолого-педагогического воздействия; 

– рекомендации родителям обучающихся. 

Коррекционно - развивающая работа включает:  

 подбор программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка с РАС; 
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  проведение узкими специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-логопеда, учителя - дефектолога, педагога-психолога); 

  воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС;  

- устранение нежелательных форм поведения детей с РАС.  

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации 

деятельности обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

В процессе коррекционно – развивающей работы с учащимися с РАС используются 

следующие формы и методы:  

 индивидуальные и групповые занятия;  

 метод визуальной поддержки;  

 метод подсказки;  

 социальные истории;  

 метод видеомоделирования;  

 система поощрений. 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения (поддержки)  

детей с РАС, обучающихся по варианту 8.1 АООП, являются следующие: 

 оказание ребенку помощи в формировании жизненных компетенций, развитии 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; 

 работу по профилактике межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

 создание условий для успешного овладения учебной деятельностью. 

Сопровождение детей с РАС, обучающихся по варианту 8.2, в большей  степени 

направлено на: 
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 развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду; 

 поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения; 

 расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

обучающихся с детьми и взрослыми в доступных для них пределах. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в «СОШ 

№4 г.Белоярский» осуществляется по следующим направлениям:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного  

обучения; 

 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. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с  

развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в 

происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в 

образовательный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – 

тьютор. Эта помощь может быть дозирована и ограниченная во времени.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания 

АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной  

функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению АООП 

НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и  

групповом режиме.  

Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 
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 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта 

  овладение социально-бытовыми умениями, навыками;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной  

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту  

системы ценностей и социальных ролей. 

Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются:  

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических  

особенностей, индивидуальный подход;  

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в  

соответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,  

отражающие её основное содержание:  

Диагностическая работа: 

 обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС;  

 рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС;  

 контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога);  



187 
 

 

 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС;  

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;  

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

обучения ребёнка с РАС;  

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена:  

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками;  

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС;  

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;  

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации;  

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

Механизмы реализации программы  
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Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы являются:  

 Междисциплинарное взаимодействие специалистов  психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение детей с РАС в 

образовательном процессе 

 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных 

образовательных программ развития и коррекции нарушений в развитии ребёнка 

с РАС 

 Специально организованная работа с родителями (законными представителями) 

Таблица 30. 

Механизмы реализации коррекционно-развивающей работы 

Междисциплинарное 

взаимодействие  

специали стов 

Реализация коррекционно–развивающей программы  

учащегося с РАС всеми специалистами 

Обсуждение и выработка индивидуального образовательного 

маршрута сопровождения учащегося с РАС в рамках работы 

ППк. Динамическое наблюдение за результатами и 

эффективностью реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых столах, 

семинарах специалистов. 

Взаимодействие специалистов с 

организациями и органами 

государственной власти, 

связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья 

социальной защиты и поддержки 

обучающихся с РАС 

Сотрудничество с: 

 ДОиМП ХМАО-Югры; 

 ТПМПК г. Белоярский 

 БУ «Белоярский КЦСОН» 

Социальное  

партнёрство 

Сотрудничество по вопросам развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

обществе: 

с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта, социальной сферы. 

Со средствами массовой информации (телекомпании города 

и округа). 

С общественными объединениями инвалидов, с 

негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с          РАС. 

С родителями в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

инте грации в общество. 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при 

оказании поддержки обучающимся с РАС  
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В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, педагоги 

дополнительного образования.  

Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе 

вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ППк и должны быть 

направлены на достижение общих целей, наиболее важных в конкретный период. 

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и 

образовательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям 

с РАС. 

Педагог-психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике 

и коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в 

развитии познавательной сферы и т.д.  

Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания 

по организации работы с детьми с РАС, и его помощь направлена на освоение АООП НОО. 

Этот специалист обеспечивает грамотную профессиональную поддержку не только 

ученику, но и методическую поддержку учителю класса. Он осуществляет помощь в 

адаптации учебных, дидактических материалов и образовательной среды. 

Дефектологическая помощь оказывается до тех пор, пока обучающийся с РАС не сможет 

овладевать учебными навыками, необходимыми для освоения АООП НОО.  

Важнейшей первостепенной задачей учителя-логопеда является формирование 

коммуникативной функции речи, развития понимания речи и способности элементарного 

речевого обращения. Коррекция других речевых нарушений (традиционная логопедическая 

работа с учётом специфики аутистических расстройств) начинается по мере становления 

коммуникативной функции. Исключительно важную роль в коррекционной работе по 

развитию речи при РАС играют формирование целенаправленного поведения, 

произвольности (в отношении внимания, предметных действий, речи, поведения и т.д.), 

развитие общей и тонкой моторики.  
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Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка, 

консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за 

соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-

педагогической диагностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его 

семьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в 

школе.  

Необходимость сопровождения тьютором, особенно в адаптационный период, 

определяется специфическими особенностями конкретного ребенка. В функции тьютора 

входит: 

 помощь в организации поведения ребенка на уроке:  

 направление внимания обучающегося на учителя, на доску, в рабочую тетрадь; 

 предоставление ребенку подсказок при выполнении фронтальных инструкций и 

учебных заданий;  

 помощь в выполнении последовательности необходимых действий;  

 участие в работе по коррекции нежелательного поведения;  

 оказание помощи при взаимодействии со сверстниками;  

 организация поведения в ходе режимных моментов.  

Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а также период этого 

сопровождения указываются в рекомендациях ТПМПК. После окончания 

диагностического периода решение о необходимости сопровождения ребенка тьютором 

может быть принято на школьном консилиуме. 

                               Содержание программы коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Значительной 

части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по уровню 

«академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же 

календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, 

имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития и является 

оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к 

ней в группе детей 
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Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного 

освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической     

психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей 

удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе 

разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной 

работы.  

Содержание программы 

Диагностический модуль 

 Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с РАС в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных 

возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся с РАС; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с РАС различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, логопеду). 
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Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: наблюдение за учениками на уроке, анализ 

ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обучении, 

опрос родителей, изучение педагогической документации.  

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог:  

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной 

деятельности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за 

ребенком с целью уточнения социальной ситуации развития;  

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин 

и механизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор 

анамнестических данных;  

 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений 

работы на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с 

родителями с целью уточнения социальной ситуации развития, условий 

социального развития, обеспеченности социально-правовой защищенности 

ребенка в семье 

 разработка мероприятий для включения в программу социально-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Таблица 31 

Содержание диагностической работы специалистов ППС 

№ Категория 

специалиста 

Содержание работы 

 Педагог- 

психолог 

Выявление специфики развития ребенка с РАС, отражающее ключевые 

особенности формирования эмоцио нально – волевой сферы, построение 

предположения о  механизмах,  приведших к дан ному варианту дизонтогенеза.    

Выявление эмоционально – аффективных и личностных особенностей. 

Определение возмож ностей и способностей ребенка. 

Контроль динамики развития ребенка с РАС, определение эффективности в 

коррекционной помощи ребенку с РАС. 

 Социальный 

педагог 

Изучение условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка с 

ОВЗ, и оказание социально-педагогической помощи его родителям (законным 

представителям) 

 Учитель - 

дефектолог 

Выявление уровня развития функциональных навыков, уровня усвоения 

учебных навыков с целью разработки и дальнейшей коррекции 

индивидуального коррекционно-развивающего маршрута.  

 Учитель – 

логопед 

Прогноз вероятных трудностей в обучении, определение уровня речевого 

развития и коммуникативных навыков. 
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Коррекционно-развивающий модуль включает организацию и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

преодоление нарушений развития и трудностей обучения обучающихся с РАС (учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога). 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой 

создает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические 

игры, коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию внимания и 

памяти учащихся, пространственного восприятия и воображения, а также основ 

логического мышления. Заключительная часть включает ритуал прощания. 

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с 

программой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико- 

педагогическим консилиумом. Занятия проводятся 1–3 раза в неделю за счет часов 

«коррекционно-развивающего направления» внеурочной деятельности. 

Продолжительность групповых занятий 40 минут, индивидуальных – 20 минут. В 

определенных случаях, согласно принципу замещающего развития, существует 

возможность возврата (при необходимости) на предыдущий этап работы. 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: индивидуальный подход на уроке, подбор 

специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, 

организация и контроль межличностных отношений, дополнительная помощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог: 

– закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

– создание специальной и стимулирующей среды; 

– формирование адекватного отношения ребенка к собственным коммуникативным 

трудностям; 

– построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося; 

– построение плана коррекции проблемного поведения обучающегося. 

Таблица 32 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 
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№ Категория 

специалиста 

Направления  работы Содержание работы 

 Учитель Достижение 

обучающимися с РАС 

планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО 

Наблюдение за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, педагогами-психологами, 

медицинским работником, администрацией, 

родителями (законными представителями); 

составление психолого-педагогической 

характеристики учащихся с РАС при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащихся (вместе с педагогом- 

психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения учащихся в 

классе; формирование комфортного микроклимата 

в классе; 

ведение документации (психолого- педагогические 

дневники наблюдения за учащимися и др.); 

организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 Педагог- 

психолог 

Создание 

педагогических условий 

для развития 

эмоционального, 

социального и 

интеллектуального 

потенциала ребенка с 

РАС, формирование его 

личностных качеств. 

Содействие полноценному личностному развитию 

обучающегося с РАС с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей, тем самым 

обеспечивая полноту процесса его адаптации и 

социализации; 

формирование умений управлять эмоциями и 

регулировать свое поведение с тем, чтобы в 

дальнейшем ребенок мог правильно строить свои 

взаимоотношения с окружающими; 

устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, 

такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, мнительность; 

минимизирование стереотипного поведения; 

уменьшение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и 

страхов. 
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 Учитель- логопед Реализация 

коррекционно- 

развивающей 

программы, составлен 

ной с учетом возраста, 

особенностей развития 

обучающегося, 

структуры дефекта. 

Данное направление 

реализуется через выбор 

методик и приемов; 

организацию и 

проведение специально 

организованных 

групповых и 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

речевых нарушений, 

определённых для 

каждого обучающегося 

на основании 

рекомендаций 

территориальной 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссией (ТПМПК) и 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации инвалида 

(ИПРА). 

 

Формирование и развитие фонематического слуха 

и фонематического восприятия, обучение 

грамоте: формирование правильного типа 

физиологического и речевого дыхания, 

направленной воздушной струи; коррекция 

просодической стороны речи; знакомство с 

буквами русского алфавита, овладение навыками 

смыслового чтения. 

Формирование и развитие лексико- 

грамматического строя речи, связной речи: 

формирование, обогащение и активизация 

словарного запаса, формирование грамматических 

категорий словоизменения и словообразования; 

формирование и развитие связной речи. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

(кинезиотерапия): развитие подвижности органов 

артикуляционного аппарата, мимической 

моторики, тонкой моторики пальцев рук и общей 

моторики; формирование пространственной 

ориентировки (ориентация на собственном теле, в 

пространстве комнаты, на листе бумаги), 

графомоторных навыков; запланировано освоение 

2 комплексов упражнений кинезиотерапии. 

 Основные направления данных упражнений: 

развитие общей двигательной координации, 

формирование межфункциональных связей, 

осмысление собственных переживаний. 

Развитие коммуникативных навыков: создание 

условий, обеспечивающих мотивацию к речевому 

общению, стимулирование речевой активности; 

формирование диалоговых навыков: «выступать» в 

различных коммуникативных ролях: «говорящего» 

и «слушающего»; по развитию навыков общения с 

взрослыми и сверстниками; развитию навыков 

общения в социально значимых ситуациях; 

использование средств альтернативной 

коммуникации (пиктограммы, карточки PEKS). 

 

 Учитель- 

дефектолог 

Сенсорное развитие Развитие моторики, графомоторных навыков; 

тактильно-двигательное восприятие;

кинестетическое и кинетическое развитие;

восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов;

развитие зрительного восприятия; восприятие 

особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств;

развитие слухового восприятия. Формируемые 

навыки и умения:

проводить линии различной конфигурации; 

штриховка, обводка, раскрашивание);

пользоваться линейкой;

правильно писать буквы, цифры;

формирование навыка чтения глобальным 

методом, правильно воспроизводить слова и фразы 
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вслух (или подбирать карточки, соответствующие 

прочитанным словам), на письме;

умение узнавать форму, величину и цвет и 

соотносить их с реальными предметами; 

формирование навыков и умений социально- 

бытовых компетенций, например, подбирать 

необходимые предметы (одежду по сезону, 

возрасту, продукты питания и т.п.) в соответствии с 

условиями; сравнение предметов;

умение застегивать-расстегивать пуговицы, 

молнии, липы, шнуровать и т.п.;

работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место.

  Формирование 

пространственно-

временных отношений 

Восприятие пространства. Знание частей 

собственного тела; пространственные направления, 

связанные с собственным телом; различение 

пространственных представлений от себя; 

определение взаимоотношений двух предметов 

(употребление предлогов с пространственным 

значением). Пространственная ориентировка 

(схема собственного тела). Пространственная 

ориентировка (ориентирование в окружающем 

мире). Формирование представлений о себе. 

Пространственная ориентировка (ориентирование 

на плоскости). Пространственная ориентировка 

(употребление предложных конструкций). 

Восприятие времени. Формирование у детей 

временных понятий и представлений. Сутки. 

Части суток. Работа с графической моделью 

«Сутки». Последовательность событий (смена 

времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни 

недели. Времена года. 

Формируемые навыки и умения: 

передвигаться по школе, находить нужный 

кабинет, другие необходимые помещения по 

инструкции педагога и самостоятельно; 

определять последовательность предметов и 

действий; 

умение найти начало-середину-конец строки, 

последовательность строк, расположение на 

строке; 

умение правильно надеть одежду и обувь; 

Восприятие времени: 

формирование у детей временных понятий и 

представлений. Сутки. Части суток. Работа с 

графической моделью «Сутки». 

Последовательность событий (смена времени 

суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Времена года; 

определять: время года и их признаки; 

определять «сегодняшнюю» дату; 

ориентироваться в последовательности суток 

(вчера-сегодня-завтра); 

составлять режим дня по часам и следовать ему; 
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  Формирование 

доступных 

представлений об 

окружающем мире и 

ориентации в среде 

Изучение предметного представления: узнавание, 

называние, различение деталей, выделение 

признаков, знание назначения, обобщение в 

понятии, группировка. Подбор предметных 

изображений, соответствующих развитию сюжета; 

поиск «четвертого  лишнего». 

 

  Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Формирование базовых коммуникативных 

функций; 

Формирование социоэмоциональных  

навыков;  формирование диалоговых навыков. 

  Формирование и 

развитие общеучебных 

навыков и умений 

Вариант 8.2. Ориентироваться в задании; 

планировать этапы выполнения задания; 

выполнять различные способы самоконтроля 

каждого этапа выполнения задания; осуществлять 

словесный отчет о совершаемом действии и 

результате; умение включаться в деятельность 

(произвольность); работать в общем темпе; 

принять цели деятельности; планировать 

(следовать предложенному плану); умение 

слушать; умение видеть. 

  Развитие познавательной 

деятельности 

Анализировать и сравнивать предметы по одному 

из указанных признаков: форма, величина, цвет; 

различать и называть основные цвета; 

развитие мыслительных операций: сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификации, 

установление элементарных причинно- 

следственных связей; 

составлять предмет из определенного количества (в 

соответствии с возможностями ребенка) неравных 

частей; 

зрительно определять и называть отличительные и 

общие признаки двух предметов; 

классифицировать предметы и их изоб ражения по 

признаку соответствия знакомым сенсорным 

эталонам, делать простейшие обобщения; 

классифицировать геометрические фигуры; 

запоминать предъявляемое количество предметов, 

картинок (в соответствии с возможностями 

ребенка), удерживать их в памяти и 

воспроизводить по требованию педагога; 

находить и называть закономерность в 

расположении предметов, достраивать логический 

ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную 

закономерность. 

Формируемые навыки и умения: 

составлять алгоритм деятельности; 

правильно подсчитывать и использовать денежные 

средства; 

умение устанавливать причинно- следственные 

связи (в соответствии с возможностями ребенка) 

на уроках и в повседневной жизни; 

составление рассказа по серии сюжетных картинок 
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 Социальный 

педагог 

Оказание 

индивидуальной помощи 

ребенку с РАС 

Помощь в адаптации к среде здоровых 

сверстников; 

выявление (совместно с психологом) уровня его 

эмоциональное напряжение, уровень тревожности, 

зону ближайшего развития. 

помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с РАС. 

  Работа с классным 

коллективом 

Объяснять здоровым сверстникам, что 

ученик с РАС является равным участником 

образовательного процесса. 

  Работа с семьей ребенка 

с РАС 

Правовое консультирование родителей, 

содействие в оказании материальной и бытовой 

помощи, оказание помощи родителям во 

взаимодействии с различными центрами и 

учреждениями.  

  Взаимодействие с 

различными субъектами 

оказания помощи детям-

инвалидам и с 

различными 

представителями 

общественных 

организаций. 

Оказание помощи в составлении планов 

социально-педагогической реабилитации. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» 

(фронтальные занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно 

на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм 

поведения.  Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

и внешкольной деятельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные 

занятия).  

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия 
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музыки. Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку.  Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент учителя.   Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том 

числе при реализации совместных проектов со  сверстниками. 

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 и других взрослых. 

Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

 По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся с РАС проводится социально-психологическое 

консультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может проводиться 

и в групповой форме. 

Важнейшими этапами консультирования являются: 

– выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера 

трудностей ребёнка т уровня адаптации семьи к этой ситуации; 

– внесение ясности в факты; 

– информирование семьи. На этом этапе переходит не только передача информации 
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семье, но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) 

на предыдущих этапах работы. 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Просветительские беседы с учащимися в 

целях воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог: 

– просветительская беседа с родителями; 

– оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования обучающегося с 

аутизмом; 

– подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач. 

– лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью 

оказания помощи в формировании социальных навыков обучающихся. 

Таблица 33.  

Содержание работы 

№ Категория 

специалиста 

Содержание работы Формы работы 

 Педагог- 

психолог 

 

Разрабатывает рекомендации в соответствии с 

возрастными  и  индивидуально – 

типологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с 

педагогами и родителями по вопросам 

развития ребенка с РАС; помогает в 

разрешении проблемных ситуаций. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

консультации с 

педагогами по 

вопросам развития 

ребёнка с РАС 

 Учитель

 - 

логопед 

Обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции и развития речи и 

социализации обучающихся; поддерживает 

контакт с родителями, периодически 

информируя их о динамике устранения 

недостатков речи, занимается их 

просвещением по вопросам коррекции речи; 

работает в постоянном сотрудничестве с 

администрацией образовательного 

учреждения. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

консультации с 

педагогами по 

вопросам коррекции 

речи учащихся. 

 Учитель

 - 

дефектолог 

Обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов 

коррекционного

 обучения
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 ребенка с РАС 

 Социальный 

педагог 

Повышение правовой, психолого-

педагогической грамотности родителей 

(законных представителей) детей с РАС. 

оказание помощи педагогам в развитии 

навыков формирования психологического 

комфорта при взаимодействии с родителя- ми 

(законными представителями) детей с РАС. 

Консультации по 

вопросам воспитания, 

профессиональной 

ориентации, 

социальной адаптации, 

внешкольной 

занятости; 

выявление интересов и 

склонностей, запись 

в кружки и секции, 

контроль посещения. 

 

 

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Информационная поддержка учеников. 

Использование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, педагог-психолог: 

– информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

– трансляция педагогического опыта. 
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Таблица 34 

Содержание работы 
№ Категория 

специалиста 

Содержание работы Формы работы 

 Педагог- 

психолог 

Повышение педагогической 

компетенции родителей и 

педагогов по вопросам 

воспитания и обучения ребенка с 

РАС. 

Беседы: коллективные и индивидуальные 

Родительские собрания в нетрадиционной 

форме: тренинг, круглый стол, 

«родительская гостиная»; проведение 

совместных с родителями праздников, 

конкурсов, развлечений. 

 Учитель – 

логопед 

Осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении 

педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с 

особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, 

взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями 

(законными представителями). 

Проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных 

категорий детей; 

оформление информационных стендов; 

консультирование педагогов в ходе 

педсоветов, семинаров, круглых столов, 

индивидуальным консультаций и т.д. 

 Учитель- 

дефектолог 

Различные формы 

просветительской деятельности 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения 

данной категории детей. 

Лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы; 

проведение тематических выступлений 

для родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей детей с 

расстройством аутистического спектра. 

 Социальный 

педагог 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

семей с детьми с РАС; 

формирование толерантного 

отношения в школе к детям – 

инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Расстройства аутистического спектра относят к первазивных нарушениям, которые 

охватывают все сферы развития ребенка. Эти нарушения препятствуют развитию таких 

детей, их социализации и обучению в образовательных организациях. Даже при 

благоприятных вариантах расстройства, когда наблюдается интеллектуальная 
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«сохранность» ребенка, отмечаются трудности в усвоении коммуникативных, социально-

бытовых, моторных, учебных навыков и навыков социализации. Для разработки 

программы необходимо выявить уровни сформированности навыков в следующих сферах: 

коммуникация, социально- бытовые навыки, социализация, моторные навыки, 

познавательная деятельность, учебные навыки. 

Таблица 35  

Уровни сформированности навыков 

Сферы Группы 

навыков 

Содержание 

Коммуникация Рецептивные 

навыки 

Умение слушать, понимать услышанное и 

выполнять инструкцию. 

Экспрессивные 

навыки 

Вербальные и невербальные навыки устной 

коммуникации, использование абстрактных 

понятий, вербализация мыслей. 

Письменные 

навыки 

Навыки чтения и письма. 

Социально- 

бытовые навыки 

Личные 

навыки 

Личная гигиена, самообслуживание, забота о 

собственном здоровье. 

Бытовые 

навыки 

Помощь по ведению домашнего хозяйства 

(уборка, 

приготовление блюд, уход за одеждой). 

Навыки 

социального 

поведения 

Навыки поведения в общественных местах, в 

том числе с точки зрения личной безопасности. 

Умение 

пользоваться телефоном, обращение с деньгами. 

Социализация Межличностное 

взаимодействие 

Распознавание и выражение эмоций. 

Подражание. Навыки установления контакта в 

социально- приемлемых формах. Дружеские 

отношения. Позитивное восприятие 

окружающих. Принадлежность и общение в 

социальных группах. Способность следовать 

школьному регламенту 

Игры, 

организация 

самостоятельно

й деятельности 

Игры, хобби, просмотр телепередач. 

Совместное с другими времяпрепровождение. 

Умение делиться, сотрудничать с другими. 

Навыки 

сотрудничества 

Следование общественным правилам и нормам, 

в том числе соблюдение этикета. Проявление 

ответственности перед другими, умение 

контролировать собственное поведение. 

Умение хранить секреты. Способность к 

групповому обучению. 
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Моторные 

навыки 

Общая 

моторика 

Координация, дифференциация движений тела. 

Приседания, ходьба, бег, прыжки, игровая 

активность, соблюдение музыкально-

ритмического рисунка; двигательное 

подражание. 

Мелкая 
моторика 

Манипуляции с предметами, графические 
навыки, конструктивная деятельность руками и 
пальцами рук. 

Зрительно- 
двигательное 

подражание 

Проводить линии различной конфигурации: 

штриховка, обводка, раскрашивание; 

пользоваться линейкой; правильно писать 

буквы, цифры; собирать конструктор, 

шнуровать и т.д. 

Познавательная 

деятельность 

Навыки 

восприятия 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительно

сти 

Узнавать форму, величину и цвет и соотносить 

их с реальными предметами; находить 

сходства и различия предметов и явлений (по 

цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т.д.). 

 Навыки 

восприятия 

пространства и 

времени 

Передвигаться по зданию, находить нужный 

кабинет, другие необходимые помещения по 

инструкции и самостоятельно; определять 

последовательность предметов и действий; 

находить начало-середину-конец строки, 

последовательность строк, расположение на 

строке; правильно надевать одежду и обувь; 

Определять: время года и их признаки; 

определять «сегодняшнюю» дату; 

ориентироваться в последовательности суток 

(вчера-сегодня-завтра); составлять режим 

дня по часам и следовать ему. 

 Навыки 

мыслительной 

деятельности 

Составлять рассказ по серии картинок; 

составлять алгоритм деятельности; Выделять 

существенные признаки объектов и явлений 

окружающей действительности, объяснять 

свой выбор. 

Усвоение 

программного 

материала 

Математические 
навыки 

Сравнивать предметы по количеству, 
выполнять 
арифметические действия; решать задачи. 

 Навыки чтения Читать текст; конструировать   фразы 
различными 
способами. 

 Навык 

правописания, 

синтаксис и 

грамматика 

Различать понятия «звук», «буква», «слог», 
«слово», «предложение», «текст». Правильно 
использовать на письме орфограммы; выполнять 
анализ морфологического состава слова по 
схеме. 
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Результативность сформированности навыков в данных сферах оценивается по бальной 

системе. Определенное количество баллов соответствует определенному уровню 

сформированности умений и навыков: 

– сформирован; 

– сформирован частично, требуется постоянная помощь постороннего человека; 

– сформирован частично, учащийся пользуется пошаговой инструкцией; 

– не сформирован, требуется постоянная физическая подсказка; 

– не сформирован, требуется образец выполнения.  

Таблица 36 

Уровни сформированности умений и навыков 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с РАС. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для решения 

проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия семьи и 

школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

– Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

– Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

– Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 

условиях повседневной жизни. 

– Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

– Психологическая поддержка. 

 

Сформир

ован 

Сформирован частично Не сформирован 

требуется 

постоянная 

помощь 

постороннего 

человека 

учащийся 

пользуется 

пошаговой 

инструкцией 

требуется  

постоянная 

физическая 

подсказка 

требуется  

образец 

выполнения 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 
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Взаимодействие с родителями начинается до того, как ребенок с РАС приходит в школу. 

На первой встрече специалисты получают информацию об особенностях поведения 

ребенка в повседневной жизни, об условиях, в которых он живет. Заполняются анкеты и 

другие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с расстройством аутистического спектра, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения данной категории детей; проведение 

тематических выступлений для родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с расстройством 

аутистического спектра; 

– обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Работа с родителями направлена: 

– на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации 

– на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. 

Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития 

ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром. На 
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основе результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается 

индивидуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее 

актуальных целей работы с ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка 

динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей детей с 

РАС в образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является 

независимой (экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей 

работы педагогов в течение учебного года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и групповое 

консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские 

группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 

Таблица 37 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия 

для родителей 

Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях ребенка, актуальных 

проблемах ребенка и его семьи в вопросах воспитания 

ребенка с РАС 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

ознакомление итогов обследования ребенка с РАС; 

обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка с 

РАС при обучении в школе, стратегии их преодоления; 

тематические и индивидуальные консультации и 

рекомендации; 

Родительский клуб 

«Школа эффективного 

родителя» 

В соответствии с планом работы на год 

Совместные занятия со 

специалистами 

участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

закрепление полученных навыков дома 

Участие в разработке 

АОП для ребенка с РАС 

активный участник при подборе специальных условий; 

составление режимных моментов; 

согласование внеурочной деятельности; 

 

Требования к условиям реализации программы 

                           
Условия реализации программы                                                                                       

Таблица 38 

 Условия 
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Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

 Комплектование классов, организация работы педагогов в 

соответствии с требованиями СанПин; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 индивидуально-ориентированная система оценивания 

учащихся с РАС: при оценке меры трудности задания и учебных 

достижений ребенка учитывается специфика проблем его 

искаженного развития, парадоксальности освоения простого и 

сложного при аутизме; 

  при организации и подаче учебного материала в условиях 

фронтального и индивидуального обучения учитываются 

особенности усвоения информации и специфика выработки 

навыков при аутизме. 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 

 применение визуальной поддержки для самостоятельного 

выполнения заданий учащимся; адаптация учебного материала;  

 применение эмоционально-уровневого подхода,  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

 комплексное сопровождение обучающегося 

(индивидуальные и групповые коррекционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья детей с 

РАС; 

 профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях школы. 

Программ- 

но-методическое 

использование коррекционно-развивающих

 программ, диагностического и коррекционно 
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обеспечение развивающего инструментария; 

 разработка индивидуальной образовательной 

программы для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с РАС; 

 использование авторских программ,

 дидактических и методических пособий, 

разрабатываемых специалистами; 

 использование переводных программ и методик 

зарубежных авторов. 

Кадровое 

обеспечение 

 соответствие занимаемой должности уровню 

квалификации; 

 владение знаниями и методами из смежных с 

педагогикой областей: дефектологии, психологии, 

нейропсихологии учителями начальных классов; 

 повышение профессионального уровня специалистов в 

рамках школы (ППк, методические объединения, 

взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных 

случаев, просмотр и анализ видеоматериалов); 

 прохождение курсов повышения квалификации по 

профилю; 

 обучение современным методам работы с детьми с РАС; 

 участие и организация семинаров, мастер-классов, 

конференциях регионального и международного уровня. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Ориентировано на обеспечение надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную, 

образовательную среду для детей с РАС: 

 учебные кабинеты;

 кабинет педагога-психолога;

 кабинет учителя – логопеда;

 кабинет учителя-дефектолога;

 кабинет социального педагога;

 игровая комната;

 сенсорная комната релаксации.



Информационное 

обеспечение 

 Сайт образовательного учреждения; 

 электронное пособие «Диагностическая работа в работе 

с детьми РАС»; 

 Комплект диагностических методик для 

психодиагностики детей, имеющих особенности развития 

 тренажеры для развития познавательных процессов; 

 использование аудиоматериала для релаксации 

(«Голоса птиц», «Звуки природы» и т.д.); 

 электронные приложения к учебникам по предметам; 

 электронные задания по развитию психических 

процессов, разработанные педагогом; 

 электронные задания по закреплению программного 

материала, разработанные педагогом; 

 развивающие компьютерные игры; 

 специальные компьютерные логопедические игры. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС. Она обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной 

деятельности. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательноӗ программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной виды деятельности 

обучающейся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей способностей 

обучающихся с РАС, организации свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

– творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

– позитивного отношения к окружающей действительности;  

– социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающейся необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающейся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей̆;  

  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной̆ жизни;  

  развитие возможных избирательных способностей ̆ и интересов обучающейся в 

разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

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

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей̆, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции, обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей  и интересов как обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения СОШ №4 г. Белоярский 

учитывала: 

- особенности образовательной организации: социокультурная среда города 

Белоярский, в котором расположена школа, более консервативна и самобытна,  сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  Круг общения 

детей здесь не столь обширен, но само общение отличается знанием окружающих людей. 

В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Особенностью 
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школы является то, что и педагоги и учащиеся школы – это вновь сформированные 

коллективы, многие ранее не знали друг друга и все прошли период адаптации. В 

небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности Ханты – Мансийского автономного округа. 

 При выборе  направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение СОШ №4 г. Белоярский  ориентировалась, прежде всего, на свои особенности  

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

  К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации активное 

участие принимают родители, как законные участники образовательных отношений.  

 Направления внеурочной деятельности   

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется, как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
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познавательные интересу и способности к самообразованию.  

7 «Учение с увлечением!» - включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

 Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

 Формы организации внеурочной деятельности:  

 учебные курсы  

 художественные, музыкальные и спортивные студии;  

 соревновательные мероприятия,  

 дискуссионные клубы,  

 секции,  

 экскурсии, 

 мини-исследования  

К участию во внеурочной деятельности привлекаются социальные партнёры СОШ №4 г. 

Белоярский: 
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 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную,  техническую, спортивную и другую деятельность. 

  Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы.  

Принципы организации внеурочной деятельности.  

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу следует придерживаться 

следующих принципов: 

– интерес; 

– сотрудничество; 

– доверие 

– неназидательность.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования СОШ №4 г. Белоярский 

реализует до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов) на  

уровне начального общего образования 

 Часы внеурочной деятельности выделяются: 

– на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 

– на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

– на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

– на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам 

современного мира; 

– на профориентационные занятия школьников; 

– на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

– на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов 

– занятия школьников по формированию их функциональной грамотности 

– на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 
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– на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении 

языка преподавания; 

– на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации, как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

– на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

– на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных 

мероприятий и т.п. 

Реализация плана образовательного учреждения по направлениям: 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Ритмика» 1- 4 класс 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: учебный курс  

«Шахматы» 1- 4-е классы  

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс «Шахматы»; игры-соревнования в шахматы «Юные 

шахматисты». 

Проектно-исследовательская деятельность 

 «Достопримечательности родного края» 

 «История моей семьи»  

 «Моя семья в годы «Великой Отечественной войны» 

 «Поэты и писатели моего края» 

 «История родного края»  

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к семье истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви 

к «малой Родине».  

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты, 

исследовательские проекты,   

Коммуникативная деятельность 

Занятия  «Разговор о важном».1-4 классы 
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 Цель: развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Умелые ручки » (работа с природным материалом) 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений 

создавать предметы своими руками с использованием природного материала,  развитие  

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения 

к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские   

Танцевально – театральная студия «Куб»   

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения,  перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Чтение с увлечением»  

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб 

Информационная культура  

«Занимательный компьютер»  

 Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования.  

Форма организации: детское объединение 

Интеллектуальные марафоны 

Интеллектуальный марафон для младших школьников «Хочу все знать» 2-3 классы 

Цель: расширение знаний по теме марафона развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: интеллектуальный турнир 

«Учение с увлечением!» 
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«Умники и умницы» 1-2 классы 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения, расширение  знаний и  представлений в 

достижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным 

и метапредметным результатом 

Форма организации: учебный курс;     

«Финансовая грамотность» 1-4 классы  

Цель: получение знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и 

необходимых для принятия разумных финансовых решений. 

Форма организации -  учебный курс  

Планируемые  результаты  внеурочной  деятельности  

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  

образовательного процесса и отражена  в основной образовательной программе.  

 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных).  

 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 

 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;  

  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее само актуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
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воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

– освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

– способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

– овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения:  

 наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов.  

 готовность слушать и слышать собеседника; 

 умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

 проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; 

 критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

 смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны;  

 отвечать за свои действия и их последствия 



219 
 

 

 

            Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 

действия, работать с информацией.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

 

Предметные результаты включают:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области;  

 предпосылки научного типа мышления;  

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и учителю формировать умение работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ . 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

● Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

● Личность самого обучающегося 

● Детский коллектив 

● Анкетирование родителей и законных представителей (по организации и 
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внеурочной деятельности детей. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности: 

● Листы наблюдений 

● Контрольные вопросы 

● Анкеты 

● Тесты 

● Защита проектов 

● Результативность участия в конкурсах различной направленности  и уровней.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к учебному плану Учебный план разработан на основе:  

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12. №273 «Закон об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№ 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015; 

 -постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Учебный план является нормативным документом, определяющим  структуру и 

содержание образовательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в 

рамках доступного недельного количества часов в каждом классе.  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с РАС и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса. Учебным планом определен перечень учебных областей, направлений 

коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего 

образования.  

Учебный план обучающихся с РАС обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру отдельных 

предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана НОО 

составляет не менее 80 % от общего количества учебных часов.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы варианта 

8.1. соответствуют ФГОС НОО  (Раздел III ФГОС НОО в соответствии с ФООП НОО).  

Учебный план НОО обучающихся с РАС включает предметные области 

(обязательная часть) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, вариантом 8.2 

АООП НОО обучающихся с РАС: Филология: (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык»), Математика и информатика (учебный 

предмет «Математика»), Обществознание и естествознание (учебный предмет 

«Окружающий мир»), Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики»), Искусство (учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка»), Технология (учебный предмет «Технология»), 

Физическая культура (учебный предмет «Физическая культура»). Обязательные 

предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  
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 формирование гражданской идентичности; - приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Специфика обучения в СОШ №4 г.Белоярский  обуславливает необходимость 

следующего:  

 общеобразовательный курс включает в себя набор основных учебных предметов 

образовательной организации общего назначения и призван обеспечить 

соответствующий Стандартам общего образования уровень знаний, умений, 

навыков и сведений об окружающем мире, его социальном, естественнонаучном 

устройстве, нравственных ценностях; 

 в области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 

коррекционную направленность, в связи с особенностями речевого, психического, 

физического и личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане обучающихся с ОВЗ на 

учебные предметы обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся с ОВЗ при 5-дневной учебной неделе :1 дополнительного класса, 

1 класса - 21 час в неделю, 2- 4 классов - 23 часа в неделю (максимально).  

Обучение учащихся осуществляется по адаптированным образовательным 

программам (АОП), скорректированным с учетом реальных возможностей учащихся. 

Адаптированная образовательная программа ребенка согласуется с родителями 

(законными представителями) и утверждается приказом директора школы.  

Основным принципом организации образовательного процесса является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. Реализуя цели и задачи 

образовательного процесса, школа одновременно решает и специальные задачи 

коррекционного характера, обеспечивающие обучение, воспитание, социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это обуславливает 

ведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися. 

Особенности организации образовательного процесса на ступени начального 

общего образования 
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 Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 проводится в первую смену 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока 

(не более 5 уроков, за счет урока физической культуры) по 35 минут каждый; январь- май 

– по 4 урока (не более 5 уроков, за счет урока физической культуры) по 40 минут каждый.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1 

дополнительном, 1 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

отсутствует.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-

го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Часть учебного плана, обучающейся с РАС, формируемая участниками 

образовательного процесса, представлена обязательным элементом структуры учебного 

плана «Коррекционно-развивающей областью», реализующейся через содержание 

коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии, в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 

8.2): «Формирование коммуникативного поведения», «Музыкально-ритмические занятия», 

«Социально бытовая ориентировка». 
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ППк, ИПР 

ребенка-инвалида. Количество часов, отведенных на коррекционно-развивающую область 

в учебном плане для обучающихся составляет 5 часов в неделю. Количество часов, 

предназначенных для реализации направлений внеурочной деятельности – составляет 5 

часов в неделю. 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 2 – 5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

I 

 

I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 132 136 136 102 638 

Литературное чтение 66 66 68 68 68 336 

Родной язык и 

литературное чтение 
99 99 102 68 68 436 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционноразвивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной 

деятельности 
99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 
112

2 
 1122 1122 5412 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 2 – 5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I  I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 
3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционноразвивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Программы, предлагаемые к реализации в 2023-24 учебном году 

Внеурочная деятельность 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего при формировании и плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок). 

Элективный курс «Грамотный читатель», направленный на формирование 

функциональной грамотности, введен в 1-ых классах по 1 часу, во 2-3 классах по 0,5  

Факультативный курс «Тропинка в профессии», направленный на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся - в 1-3 классах по 0,5 часа.  

Элективный курс «Развитие математических способностей», направленный на 

достижение планируемых предметных результатов (образовательная область «Математика 

и информатика») Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  в 4-ых классах по 0,5 часа. 

Элективный курс «Мир открытий. Опыты и эксперименты», направленный на 

формирование культуры исследовательской деятельности, системы представлений и 

социального опыта применения методов и технологий, введен в 4-ых классах по 0, 5часа.  

Элективный курс «Проектная мастерская» для обучения учащихся основам 

исследовательской и проектной деятельности во 2а, 2б, 3а,3б классах по 0,5 часа, в 4-ых 

классах по 0,75 часа.  

Факультативный курс «Основы финансовой грамотности», направленный на 

формирование функциональной грамотности введен во всех классах по 0,5 часа.  

Факультативный курс «Робототехника» с целью формирования у обучающихся 

представлений о механике и робототехнике введен по 1 часу в в 1-ых и 3-их классах, во 2а 

и 2б классах, по 0,5 часа в 4-ых классах. 

Факультативный курс «Здорово быть здоровым», формирующий у детей 

представления о здоровом образе жизни, введен по 0,5 часа в в 1-ых, 2а и 2б классах, 3-их 

классах,  по 1 часу во 2в классе, по 0,25 часа в 4-ых классах. 

Программа курса «Юные инспектора движения» реализуется в 4а класса в объеме 

0, 5часа.  

Курс «Орлята России», направленный на развитие социальной активности 

школьников младших введен в 4б классе в объеме 0,5 часа. 

Факультативный курс «Веселый счет» для обучающихся с ОВЗ, представляющий 

собой введение в мир элементарной математики, а также расширение знаний наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика, введен во 2в классе в объеме 0,5 

часа.  

Курс «Спортивные игры»,  способствующий укреплению здоровья, повышению 

физической подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после умственной работы на 

уроках, введен в объеме 1 часа во 2в классе, в остальных классах  - по 0,5 часа.  

  

  

 

 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

2в 

ЭК "Разговоры о важном" 1 

ЭК "Развитие математических способностей" 0 

ЭК "Мир открытий. Опыты и эксперименты" 0 

ЭК "Проектная мастерская" 0 

ФК"Тропинка в профессию" 0.5 

ФК"Секреты финансовой грамотности" 0.5 

ФК «Робототехника» 0 

ФК "Здорово быть здоровым" 1 

ЮИД 0 

Орлята России 0 

Спортивные игры 1 

"Веселый счет" 0.5 

ЭК "Грамотный читатель" 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 5 

 

   

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК – приложение 18 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ – приложение 19 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС  

 

В целях обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с РАС в 

образовательной организации для участников образовательного процесса создаются 

условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, расширения социального опыта и социальных контактов 

обучающихся с РАС, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья;  

 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся 

с РАС;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой общеобразовательной организации;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей);  

 эффективного управления общеобразовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, 

относятся: осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоения обучающимися содержания всех образовательных областей, а также в ходе 



231 
 

 

 

проведения коррекционных занятий; практическая направленность всего 

образовательного процесса, обеспечивающая овладение обучающимися жизненными 

компетенциями; организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся; организация сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с расстройствами аутистического спектра.  

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, относятся: организация предметно-практической 

деятельности как основы развития познавательной сферы обучающихся с РАС, в 

частности интеллектуальной и речевой; постепенность расширения и уточнение 

представлений об окружающей действительности: от ближайшего окружения, 

ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного, введение 

в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

социально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения социально-бытовыми навыками.  

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС способствует: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных 

задач; формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее 

качества; развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; раскрытию возможных избирательных 

способностей и интересов ребенка в разных видах практической, художественно-

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; развитию представлений об 

окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия  

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС обеспечивают 

следующие условия:  
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1) СОШ №4 г.Белоярский укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной 

педагогики  

2) Уровень квалификации работников, реализующих АООП для обучающихся с РАС, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

3) Обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики.  

4) Работники общеобразовательной организации, реализующие АООП для 

обучающихся с РАС, регулярно повышают свою квалификацию по программам, 

касающимся особенностей психического развития обучающихся с РАС, вопросов 

обучения и воспитания данной категории детей.  

Таблица 41. 

Сведения о кадрах Общее 

количество 

% от общего 

количества 

Общее количество педагогических работников 33 100 

Имеют среднее профессиональное образование (по 
профилю) 

3 9 

Имеют высшее образование (по профилю) 30 90 

Имеют высшую квалификационную категорию 11 33 

Имеют первую квалификационную категорию 8 24 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 13        39 

Молодые специалисты 1         3 

Реализующие программы начального общего 
образования 

10        30 

Реализующие программы основного общего 
образования 

16        48 

Реализующие адаптированные образовательные 
программы для детей с ОВЗ. 

26 79 

Реализующие программы психолого-педагогического 
сопровождения 

7 21 

«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» 

2 6 

Награждены Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, Министерства Просвещения 
РФ 

2 6 

Кадровое обеспечение СОШ №4 г. Белоярский реализующей АООП НОО обучающихся 

с РАС, имеет междисциплинарный состав специалистов (педагогические и социальные 

работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую психолого-
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педагогическую и социальную поддержку. В штат специалистов включены: учителя-

дефектологи (логопеды, психологи, специалист по адаптивной физкультуре, социальный 

педагог). Педагоги (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 

имеют квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение 

высшего профессионального образования. 

Для работы с обучающимися, осваивающими АООП в штате предусмотрен тьютор с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации. Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и 

другие педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного 

образца. Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Таблица 42. 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

№ Наличие комплексной многоуровневой модели 

психолого- педагогического 

сопровождения учащихся 

Наличие 

штатных единиц 

1. Психолого-педагогическая служба Да 
2. Педагог- психолог 2 
3. Учитель - логопед 1 
4. Учитель - дефектолог 1, 25 
5. Социальный педагог 1 
6. Тьютор 2 
7 Ассистент  0,5 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 

– учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и 

способности обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет 

профилактики; работает социальный педагог). 

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного 

образования является консилиум, который объединяет всех специалистов для 

выстраивания системы непрерывного сопровождения обучающихся. 

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится не-

прерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и 

реализации индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психолого- 

педагогическое сопровождение является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы, а комплексной системой, особой культурой 

поддержки и по- мощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации. 

Содержание деятельности ППк школы включает: обсуждение специалистами 

особенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение 

сложив- шейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии 

заданной психолого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения 

ребенка с РАС в инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-

образовательных маршрутов и/или индивидуальных образовательных траекторий. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс, 

определены следующим образом: 

 

 

Таблица 43. 

Направления деятельности 

Председатель 

ППк 

Обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной 

практики профессиональные границы компетентности специалистов и 

педагогов планирование необходимых мероприятий по реализации 

целей инклюзивного процесса 
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Педагог- 

психоло

г 

 информирование педагогов о результатах психологической 

диагностики 

 составление совместного плана работы, определение 

задач и разграничение обязанностей 

 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий 

Логопед  обсуждение результатов логопедической диагностики 
 методические рекомендации о методах и приемах для учителя 

 проведение уроков в диаде «учитель-логопед» 

Дефектолог  планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог» 
 методические рекомендации педагогу по методам и 

приемам, кото рые можно применять на уроке, обсуждение 

результатов 

Тьютор  распределение функциональных ролей в отношении 

субъектов инклюзивной практики в урочной и внеурочной 

деятельности 

 выработка программы совместной работы в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет 

целенаправленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной 

организации. 

Специалисты школы, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с 

РАС, обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

 знание этиологии расстройств аутистического спектра; 

 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими 

нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-

педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 
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 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных 

программ, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения, обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

общеобразовательной организации, позволяющей планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты; понимание наиболее эффективных путей 

организации и определение содержания психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в семье; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий 

развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать со взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

 Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие 

в работе с данной группой обучающихся, освоили дополнительные 

профессиональные образовательные программы в области коррекционного 

обучения данной группы обучающихся. 

 

3.5.2. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
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установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП НОО СОШ №4 г. Белоярский обучающихся с РАС: 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с НОДА на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с НОДА; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:  

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными 

расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

 Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 
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3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

 

3.5.3. Материально-технические условия  

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации АООП, необходимого учебно-материального 

оснащения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого 

разработаны и утверждены Паспорта учебных кабинетов, инвентаризационные ведомости. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские;  

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством;  

 информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

 актовый зал;  

 спортивный зал, гимнастический зал, спортивная площадка, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 столовая;  

 помещения для медицинского персонала;  

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья,  

 ресурсный класс; кабинет психологической разгрузки;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Таблица 44. 
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№ 

п/п 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации образовательной программы 

Количество 

 - начальных классов 9 

 - иностранного языка 2 

 - лингафонный кабинет 2 

 - музыки 1 

 - студия изобразительного искусства 1 

 - студия музыки и пения 1 

 - информатики и ИКТ 2 

 - медиацентр 1 

 - серверная  1 

 - социального педагога 1 

 - педагога - психолога 1 

 - логопеда 1 

 - библиотека (читальный зал) 1 

 - актовый зал (300 мест) 1 

 - спортивный зал 1 

 - раздевалки, оборудованные душевыми кабинами 2 

 - тренажерный зал 1 

 - хореографический класс 1 

 - кабинет для обучающихся с ОВЗ 1 

 - комната психологической разгрузки 1 
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 - спортивные площадки, с обустроенной полосой 

препятствий 

1 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся 

 медицинский кабинет 1 

 стоматологический кабинет 1 

 прививочный кабинет 1 

Наличие специализированных помещений для организации питания обучающихся 

 столовая на 150 посадочных мест 1 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей урочной и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: участку (территории) 

организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их 

оборудование); зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); помещениям зала для проведения занятий по ритмике; помещениям 

для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 
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туалетам, коридорам и другим помещениям. помещению библиотеки (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями; актовому залу; спортивному залу, игровому и 

спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели, офисному 

оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с РАС, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; обеспечения 

санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения пожарной и 

электробезопасности; соблюдения требований охраны труда; соблюдения своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.  

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся РАС, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

 

 

3.5.4. Информационно-методические условия  

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП в школе 

сформирована информационная среда, которая включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, программные продукты, школьный сайт, сайты 

учителей, школьная газета в электронном виде, электронный дневник и электронный 

журнал), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
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компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся, в том 

числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- дистанционного взаимодействия учащихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей) учащихся, методических объединений учителей, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся; 

 - организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам;  

- взаимодействия с другими организациями социальной сферы, организациями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья. 

 Во всех помещениях МАОУ «СОШ №4 г. Белоярский», где осуществляется 

образовательная деятельность, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к 

информационной среде и к глобальной информационной среде, имеется локальная сеть. 

 

3.5.5. Учебно-методические условия  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС обусловливает 

необходимость адаптации учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших 

― иллюстративной и символической). Требования к материально-техническому 

обеспечению ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников процесса 
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образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с РАС. Все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике, специальной ресурсной комнате в 

общеобразовательной организации, где осуществляется подготовка необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка с РАС.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации АООП 

является внутришкольный контроль. 

 

3.5.6. Особенности организации образовательного пространства для учащихся с РАС 

(ресурсный класс) 

В ресурсный класс зачисляются дети, для которых обучение в нем является 

основным. Структура ресурсного класса позволяет индивидуализировать обучение для 

каждого ученика. Программа, материалы, методы обучения, рабочее место, расписание — 

все разрабатывается на основании индивидуальных потребностей каждого ученика. Такой 

способ организации обучения детей с РАС помогает им адаптироваться в стенах школы, 

сформировать стереотип учебного поведения и социализироваться. 

На начальном этапе обучения в общеобразовательной школе необходимо, чтобы 

пространство, в котором обучаются дети с аутизмом, было им знакомо и не вызывало 

дискомфорта. 

Подготовка помещения 

Организация учебного пространства осуществляется по следующему варианту: 

 Один кабинет, разделенный на зоны (зоны для учебных занятий, зоны отдыха и 

рабочей зоны учителя). 

Размер помещения достаточен для организации трех основных зон. Помещение 

ресурсного класса находится в том же здании, где и основная школа. 

Ученикам не нужно переходить из одного здания в другое, чтобы посетить, 

например, урок математики в общеобразовательном классе. 

Учебная зона оборудована и индивидуальными партами. На каждой парте 

пространство визуализировано: 

 полное имя ребенка; 

 лента букв; 

 лента цифр; 

 личное расписание; 
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 этапы урока; 

 визуальные опоры для пространственного ориентирования; 

 личные правила. 

Школьная доска — предмет, который дети видят постоянно. Педагог максимально- 

использует ресурсы доски. На доске размещаются зрительные подсказки для 

ориентирования учащихся в пространстве. При этом все названия и знаки, которые 

относятся к понятию «лево», изображаются одним цветом, а те, которые относятся к 

понятию «право» — другим. Например, все, что слева — синим; все, что справа — красным. 

Такая зрительная опора не только помогает ребенку в формировании зрительно 

пространственных функций, но и помогает упрочить понимание связи между 

направлениями движения по числовому лучу с математическими действиями. Над доской 

рекомендуется расположить «числовой луч» с рядом натуральных чисел. 

Так как для преодоления индивидуальных трудностей каждому ребенку нужна своя 

опора, необходимо подбирать (создавать) наглядные материалы на основе слухового, 

зрительного и тактильного восприятия (услышать, увидеть, ощутить). Это помогает 

каждому ребенку успешно решать познавательные задачи, а педагогу находить пути для 

компенсации слабых сторон развития обучающегося. 

Дети с РАС лучше усваивают учебные материалы, если они представлены в виде 

схем, алгоритмов, таблиц. Поэтому пространство вокруг доски оформлено таким образом, 

чтобы каждый урок мог сопровождаться демонстрацией адекватных наглядных 

материалов. Пространство не должно быть перегружено информацией, и учащиеся должны 

видеть те материалы, которые нужны им в данный момент на этом конкретном этапе урока. 

Соответственно, у педагога должна быть возможность быстро заменить одни наглядные 

материалы другими. Для этих целей удобно использовать пробковые доски 

(расположенные слева и справа от школьной доски); школьная доска должна быть 

магнитной. 

Дети с РАС испытывают значительные трудности в освоении пространственно- 

временных понятий. Для формирования временных отношений необходима 

систематическая работа. И в учебной зоне предусмотрено пространство для работы с 

календарем: 

1. Календарь на текущий год. 

2. Текущий сезон. 

3. Текущий месяц (с возможностью отмечать текущий день). 

Зона отдыха 
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В зоне отдыха могут находиться общий стол, шкаф с играми, мини библиотека, ковер 

или маты, на которых можно сидеть или лежать, мягкие модули. Это дает возможность 

проводить часть занятий, если это позволяет содержание урока, за общим столом или на 

полу, варьировать длительность учебной нагрузки для разных детей. В этой зоне можно 

заниматься чтением литературы, играть в настольные познавательные игры; заниматься 

другими видами деятельности, не требующими статического положения. 

В классе или рядом с классом расположена раковина, а доступ к туалетной комнате 

ничем не ограничен и легкий для детей. 

Помещение и мебель соответствуют нормам безопасности обучающихся. 

В дальнейшем, когда ребёнок освоил учебное поведение и готов воспринимать 

фронтальную инструкцию, он постепенно включается в общеобразовательный класс (в 

сопровождении тьютора), в котором ему в дальнейшем предстоит обучаться. У каждого 

ребенка этот период индивидуален. Как правило, такая готовность наступает на втором 

году обучения. Количество посещаемых уроков в общеобразовательном классе постепенно 

увеличивается, но этот процесс тоже строго индивидуален. 

Важным условием для успешного обучения детей с РАС является наличие 

необходимых наглядных материалов и технических средств для их демонстрации. 

В классах есть аппаратура для демонстрации видео и аудиозаписей: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска или экран. 

Наглядные материалы ориентированы на особенности развития и организации 

внимания учащихся. Оборудование и учебные материалы подобраны в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся. 

Адаптируя тот или иной материал для ребенка с РАС, педагогу необходимо 

руководствоваться такими принципами: 

Вариативность, разноуровневость учебных материалов. Так как педагог в одном 

и том же классе работает с учащимися, имеющими разный уровень развития, учебные 

материалы должны предполагать возможность вариативности заданий. Если кто-то из 

учащихся справился с заданием I уровня, ему предлагается задание II уровня, III уровня и 

т.д. Таким образом, все учащиеся выполняют объем работы, адекватный их возможностям 

и используют учебное время с максимальной эффективностью. 

Зрительная насыщенность, размер шрифта, пространственное расположение. 

К сожалению, многие учебники и учебные материалы не учитывают индивидуальные 
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возможности зрительного и зрительно-пространственного восприятия ребенка. Зрительная 

насыщенность и размер шрифта должны быть адекватны возможностям конкретного 

ребенка или группы детей. 

Различные смысловые части должны быть выделены зрительно. Расположение 

текста на странице не должно провоцировать ребенка к ошибочному прочтению. Страница 

учебных материалов не должна быть заполнена однотипными заданиями, которые будет 

трудно зрительно дифференцировать, особенно учащимся с проблемами организации 

внимания и ориентации в пространстве. 

Зрительное представление программы действий. Учебные материалы должны 

быть сформированы таким образом, чтобы они помогали ребенку выстраивать правильную 

программу действий. 

Использование понятных терминов и обозначений. В учебных материалах 

должны использоваться понятные учащимся обозначения. Разумеется, нужно вводить 

новые слова, расширять пассивный и активный словарь ребенка. Однако учитель должен 

действовать дозировано, в зоне ближайшего развития и ставить перед ребенком посильные 

задачи. 

Распознаваемость образов. Часто учебные проблемы возникают из-за того, что 

дети не могут опознать иллюстрации в учебниках. Несмотря на важность этой проблемы, 

педагоги редко обращают внимание на критерий «распознаваемость зрительных образов», 

так как просто привыкли пользоваться этими учебными материалами и знают, о чем в них 

идет речь. 

Эмоциональная составляющая иллюстраций. Чрезвычайно важно, какой 

эмоциональный заряд несут в себе те или иные иллюстрации. Учитывая, что для многих 

учащихся с ОВЗ характерно снижение мотивации, иллюстративный материал должен 

привлекать ребенка, а не отталкивать его. Если критически пересмотреть учебные 

материалы по этому параметру, окажется, что некоторые из них производят тяжелое, 

неприятное впечатление. 

Так как для обучения детей с РАС особенно эффективна предметно-практическая 

деятельность, то обучающие пособия подразумевают возможность манипуляции с ними. 

 

Методы обучения и воспитания детей с РАС 

Понимание особенностей детей с РАС требует создания специальных 

организационных и содержательных условий обучения и воспитания, необходимых для 

успешного включения и социальной адаптации ребенка в среде обычных сверстников. 
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Наглядные методы обучения и воспитания детей с РАС 

Визуализация режима дня (расписание) 

Расписание позволяют ребенку с РАС успешнее: 

 следовать распорядку дня. Учащийся знает, что он должен сделать сегодня, и ему 

не нужны словесные инструкции или подсказки. Таким образом повышается 

самостоятельность ребенка; 

 справляться с тревогой, устраняют постоянные вопросы о событиях дня, снижая, 

таким образом, беспокойство учащегося и придавая ему чувство уверенности и 

безопасности; 

 позволяют избежать конфронтаций со взрослыми. Когда приходит время занятия, 

которым ребенок не любит заниматься, то взрослым следует ссылаться на 

расписание: «Расписание говорит, что мы будем...»; 

 позволяют усвоить наиболее важные алгоритмы учебных действий; 

 позволяют учащимся быть готовыми к переменам; 

 позволяют связывать ожидаемое поведение с занятиями в расписании; 

 дают возможность учащемуся получить ощущение того, что что-то достигнуто. 

Визуализация плана урока 

Визуализация плана урока дает следующие преимущества: 

 позволяют следовать плану урока. Ученик знает, что он должен делать на уроке, и 

ему не 

 нужны дополнительные словесные инструкции или подсказки; 

 использование визуального плана урока повышает уровень самостоятельности 

ребенка и позволяет ученику подготовиться к смене деятельности; 

 заранее прописанный план позволяет избежать конфронтацией с учителем. Когда 

приходит время определенного, пусть даже сложного задания, которым ребенок не 

любит заниматься, то учитель может сослаться на расписание; 

 постоянное использование планов урока позволяет усвоить основные заведенные 

действия на том или ином уроке; 

 так же вычеркивание заданий из плана урока дает возможность учащемуся 

получить ощущение того, что что-то достигнуто. 

Наглядное подкрепление информации. Учителю важно помнить, что весь учебный 

материал должен подкрепляться визуальным рядом, а также выполнением практических 

заданий. Для обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень хорошо 
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подходит китайский принцип: «я слышу, и я забываю, я вижу, и я запоминаю, я делаю, и я 

понимаю». 

Наглядная демонстрация связей между понятиями. Недостаточная способность 

к обобщению вызывает трудности в выстраивании связей между понятиями, вследствие 

чего они могут восприниматься изолированно. Поэтому ребенку необходимо наглядно 

показывать, как одно понятие связано с другим. 

Образец выполнения. Процесс научения начинается не с вопроса, а с демонстрации 

ожидаемого результата. Прежде, чем ожидать результата– необходимо показать, что 

представляет из себя результат. 

Визуализация правил поведения. Правил не должно быть много. Это должны быть 

только актуальные на данный период времени правила. Необходимо продумать 

формулировку каждого правила. Правила должны быть достаточно крупного размера. К 

каждой фразе можно добавить символ, для того, чтобы, постепенно убирая текст, для 

напоминания оставались только символы. 

Социальные истории. Социальные истории разрабатываются индивидуально для- 

конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением 

впечатлений и событий его индивидуального опыта. При составлении социальной истории 

важно преподнести адекватное социальное поведение в форме истории. Дети с аутизмом 

часто лучше воспринимают визуальную информацию, поэтому история должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Практические методы обучения и воспитания детей с РАС 

1. Индивидуальная корректировка объема задания. 

2. Помощь в переходах от одной деятельности к другой. 

3. Побуждение к самостоятельному поиску информации. 

4. Обучение переносу знаний. 

5. Обучение работе в паре, в группе 

Словесные методы обучения и воспитания детей с РАС 

1. Адаптация устной речи. 

2. Обучение выполнению инструкций. 

3. Работа над обогащением словаря. 

4. Обучение ответам на вопросы. 

5. Адаптация текстов. 

 

Требования к организации временного режима  
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Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. Организация временного режима 

обучения детей с РАС соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют:  

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших дошкольное 

образовательное учреждение до поступления в школу. 

 - 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших 

дошкольного образовательного учреждения до поступления в школу.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

I-е классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению. 

Обучение организовано по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышае величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 8.30 часов.  
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Число уроков в день: для обучающихся I-х классов – не превышает 4 урока и один 

день в неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся II – IV 

классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в I-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

− по 4 урока по 40 минут каждый)1 Продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 

20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком имеется перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Учебно–методическое обеспечение реализации АООП 

При освоении варианта 8.1 и 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные учебники 

дополнены специальными, учитывающими особые образовательные потребности 

обучающихся, приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП 

НОО, способствующим коррекции недостатков психофизического развития обучающихся 

и более успешному продвижению в общем развитии. 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ на 2022 – 2023 учебный год – приложение 20.  
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