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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Цели и задачи реализации АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это 
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

начального общего образования обучающихся с РАС самостоятельно разработана 

педагогическим коллективом МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени 
героя Советского Союза Долгова Владимира Константиновича» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

ОВЗ), на основе федеральной адаптированной образовательной  программы начального 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ФАОП НОО), с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, а также концептуальных положений ОС «Школа 2100». 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра. 

 Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение 

https://docs.cntd.ru/document/1300260898#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/1300260898#6500IL
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выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, определение содержания и организации 

образовательной деятельности на уровне НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

-личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

-удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС; 

-создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

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

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

-оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

-выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их 
индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

-обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

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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развитии внутришкольной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

-предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 

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

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

-формирование основ гражданской  идентичности и  мировоззрения обучающихся

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

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 
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1.1.2. 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 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.   В муниципальном  общеобразовательном 

учреждении«Средняя общеобразовательная школа № 20 имени героя Советского Союза Долгова 

Владимира Константиновича» вариант АООП 8.2 создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 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. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
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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: 
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а) принципы государственной политики Российской Федерации 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); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

           ж) 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; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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и) принцип переноса 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; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требований 
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1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

  АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся 

с РАС получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает 

пролонгированные сроки обучения - 5 лет (с одним первым дополнительным классом) -для 

детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми дополнительными 

классами) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению 

НОО  на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 
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поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

 

1.1.4. 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 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 
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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 
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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 

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 
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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). 

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 
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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 
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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 

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 
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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 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, 
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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. 
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При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

      В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 
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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 

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

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

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

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

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

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

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

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

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

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 
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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 

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 
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развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

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

индивидуальным образовательным потребностям. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся ОВЗ 

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. 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени героя Советского 

Союза Долгова Владимира Константиновича» обучающиеся осваивают вариант 8.2 

 
1.1.5. 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 
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взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и 

другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

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 общие, свойственные всем детям с ОВЗ: 

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 
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-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" путей обучения; 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

     -необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

 А также  специфические нужды: 

• в значительной части случаев 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 
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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; 

• 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 
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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; 

• 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 
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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 перемене , 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; 
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• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
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нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с РАС 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

жизненным ситуациям. 

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 и ФАОП НОО, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

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 
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социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

-принятия и освоения своей социальной роли; 

-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

-потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

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

-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладения 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 
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образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

общей цели и путей ее достижения; 

-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

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

Русский язык и литературное чтение: 

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; 
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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; 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). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

Родной язык (русский). Литературное чтение на родном (русском) языке 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

Приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
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нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

Расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

Формирование духовных и эстетических потребностей; 

Воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

Иностранный язык: 

Иностранный язык (английский) 

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 

использование начальных математических знаний для познания окружающих 

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

процессе организованной предметно-практической деятельности; 
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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 (Окружающий мир): 

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 
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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: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 
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Технология: 

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 

-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 особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального 

общего образования; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

-предусматривать оценку достижений, обучающихся с РАС и оценку эффективности   

деятельности образовательного учреждения; 

           При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

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

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ обучающихся 

с РАС результаты достижений обучающихся в овладении АООП начального общего образования 

являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки педагогических 

кадров, деятельности образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
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компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО следует учитывать 

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

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

              Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных 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 
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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 ППк 

Результаты проведённого анализа обобщаются экспертной группой в индивидуальном 

профиле развития жизненной компетенции ребёнка по следующим позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Педагогический коллектив школы разрабатывает собственную программу оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
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обучающихся и утвердить локальными нормативными актами. 

 В Программу оценки входит: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3)сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11)развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
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отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12)сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

13)проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в 

таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

-способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми; 

-способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях; 

-способность обращаться за 

помощью; 
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в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

-способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками; 

-способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях; 

-способность обращаться за 

помощью 

владение 

средствами 

коммуникации 

-способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

-способность правильно 

применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 
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Осмысление своего 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствую 

их возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Наличие 

 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей, понимание 

своего места в 

социуме. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: 

 -с близкими в семье;  

-с учителями и учениками в школе;  

-с незнакомыми людьми в транспорте, 

в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение 

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно- 

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации 

и осмысленного 

восприятия 

картины мира, ее 

временно-

Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды; 
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пространственной 

организации. 

Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве 

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

и вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после занятий спортом, и 

т.д.). 

Адекватность представлений 

о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

-Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

приеме медицинских препаратов; 

- Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (планшет, коммуникатор, 

фитжеты др.).; 

- Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (мне не видно, повернитесь 

https://topuch.ru/konflikti-v-semee/index.html
https://topuch.ru/konflikti-v-semee/index.html
https://topuch.ru/otchet-raboti-po-proforientacii/index.html
https://topuch.ru/otchet-raboti-po-proforientacii/index.html
https://topuch.ru/otchet-raboti-po-proforientacii/index.html
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пожалуйста и т.д.) 

3) система бальной оценки результатов; 

Шкала оценивания личностных результатов 

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определённых ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса 

(Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

Карта оценки личностных результатов учеников 1 класса 

Критери й Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 
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Параметры Адекватно оценивать свои возможности Выделять ситуации, когда 

необходимо обратиться за 

помощью 

Обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Индикаторы Знать о 

состоянии 
своего 

здоровья 

Применять 

знания в 
школьной 

обстановке и 

самостояте 

льной 

жизни 

Пользовать

ся личными 
адаптивны

м и 

средствами 

Знать 

ситуации,   
в которых 

необходимо 

обратиться 

за помощью 

Обращаться 

при 
возникших 

затруднени ях 

за помощью 

Знать, к 

кому из 
взрослы х 

можно 

обратить 

ся за 

помощь ю 

Уметь 

точно 
описат

ь 

возник 

шую 

пробле 

му 

Адеква

тно 
приме 

нять 

получе

н ную 

помощ

ь 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных                     результатов 
        Документ, в котором отражаются индивидуальные результаты обучающегося (карта 

сопровождения). Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося  и ориентированы на динамику целостного развития ребенка. 

Карта сопровождения 

Характеристика личности 

(в-всегда, ч-часто, и-иногда, р-редко, н-никогда) 

 

Качества личности и их показатели 

класс 

1 2 3 4 5 

     

Любознательность 

-учится с интересом      

-стремится получить хорошие отметки      
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-любит читать      

-нравится находить ответы на непонятные вопросы      

-использует дополнительный материал      

Прилежание (отношение к учебе) 

-старателен в учебе      

-внимателен      

-самостоятелен      

-помогает другим      

-сам обращается за помощью      

-занимается регулярно без пропусков      

-всегда выполняет домашние задания      

Трудолюбие 

-включается в трудовую коллективную деятельность      

-стремится к аккуратности      

-выполняет общественные поручения      

-приучен к самообслуживанию      

Отношение к школе 

-выполняет правила для учащихся      

-участвует в делах класса      

-бережно относится к имуществу      

-уважительное отношение к педагогам      

-уважительное отношение к одноклассникам      

Эмоциональная отзывчивость 

-бережное отношение к природе      

-видит прекрасное в окружающем      

-ценит красоту в своих делах      
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-аккуратность и опрятность внешнего вида      

-добр в отношениях с людьми      

-уважительное отношение к родителям и другим 

родственникам 
     

-бережное отношение к вещественным и духовным 

ценностям 
     

Отношение к себе 

-владение собой, своим поведением      

-соблюдение санитарно-гигиенических правил ухода за 

собой 
     

-заботиться о своем здоровье      

-правильно распределяет время учебы и отдыха      

Самооценка 

-завышена      

-занижена      

-адекватная      

Коммуникативное развитие 

(в-всегда, ч-часто, и-иногда, р-редко, н-никогда) 

Качества личности и их показатели 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Учебная деятельность 

Взаимоотношения с учителем 

-равноправные          

-боязнь          

-игнорирование          
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Взаимоотношения с одноклассниками 

-может работать в паре (группе)          

-делится учебными пособиями          

--помогает при затруднениях          

Отношение к успехам (неудачам) одноклассников 

-доброжелательное          

-равнодушное          

-неодобрительное          

Внеучебная деятельность 

Взаимоотношения с учителями 

-равноправные          

-боязнь          

-игнорирование          

Взаимоотношения с одноклассниками 

-предпочитает одиночество          

-общается с одним и тем же партнером: 

-сверстником          

-старше себя          

-младше себя          

-пытается общаться с группой          

-играет с группой детей          

-вступает в конфликт с детьми          

-жалуется           

-плачет          

-намеренно мешает детям          

Статус в классе (по социометрии) 
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«социометрическая звезда»          

«предпочитаемый»          

«принимаемый»          

«изолированный»          

 

Проявление нравственных качеств 

(в-всегда, ч-часто, и-иногда, р-редко, н-никогда) 

 

Качества личности и их 

показатели 

класс 

1 2 3 4 5     

         

Агрессивность          

Доброжелательность          

Равнодушие          

Отзывчивость          

Раздражительность          

Спокойствие          

Жестокость          

Милосердие          

Грубость          

Тактичность          

Лживость          

Честность          

Совестливость          

Конфликтность          

Терпимость          
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Безответственность          

Ответственность          

Безразличие          

Сочувствие           

6) локальные нормативные акты школы, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 
         Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

 
       Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 

-речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

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

здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 
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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. 

Регулятивные: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении. 

Познавателъные: 

-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; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

               -умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в полгода в ИАОП учащихся. 

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. 

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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

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; 
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- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням с использованием шкалы 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 овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

            Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия второго класса, то есть 

в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
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обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

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

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником и 

одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные 

результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 

метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной 

организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 

достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального общего 
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образования.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования осуществляется с учётом результатов мониторинговых исследований федерального, 

регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный 

показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и 

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися с 

РАС планируемых результатов по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области. 

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 счет 

ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются 
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основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП НОО 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

 В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:  

-«соответствие/несоответствие» науке и практике;  

-прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  
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По критерию прочности могут оцениваться как «удовлетворительные»; «хорошие» и 

«очень хорошие» (отличные). 

Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

 - по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше 

верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень 

хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

-«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

-«очень хорошо» (отлично) свыше 65% 

-в сложных случаях отслеживается положительная динамика развития обучающегося 

(«было» ― «стало»). 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

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

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 
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С учетом требований к оценочной деятельности в школе  для оценки знаний 

обучающихся с РАС по вариантам программы 8.1, 8.2, 8.3 применяется общепринятая 

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

Отметка как цифровое оформление оценки по варианту 8.2 вводится учителем со 

второго полугодия  2-го класса. 

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

выставляется за четверть. 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  

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  

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 

невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале:  

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи;  

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами;  
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2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками;  

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками;  

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок; 

 5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.  

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, 

обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Наименование 

предмета   

Уровень знаний, умений, навыков Изменённая 

шкала 

оценивания   

Оценка достижений предметных 

результатов по знаниевой 

составляющей 

Оценка достижений 

предметных результатов 

по практической 

составляющей 
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русский язык     

математика    

литературное 

чтение 

   

окружающий 

мир 

   

технология    

музыка    

физическая 

культура        

   

 
Динамика освоения планируемых результатов  фиксируется учителем на основе 

итоговых проверочных работ, проводимых в конце учебного года, и на основе мониторинга 1 

раз в полугодие.   

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 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика 

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 в соответствии с Положением о 

портфолио.  

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). 
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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. 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»); 12  

• 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 
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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. 

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что умеет) 

составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические учебные 

умения. 

            График проведения промежуточной итоговой аттестации, предметы и форма 

принимаются решением Педагогического совета и утверждаются приказом директора 

Учреждения из предлагаемого учебным планом перечня. 

Итоговые достижения обучающихся с РАС (вариант 8.2) определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции.  ( Приложение1) 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 



68  

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом:  

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации АООП НОО; 

 - особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с РАС. 

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.). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с РАС (варианты 8.1, 8.2, 8.3) 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 
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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);  

• 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. 

Аттестация обучающихся 

           Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О формах, 
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периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

              Промежуточная аттестация осуществляется посредством проведения следующих работ: 

-диктант; 

-творческая работа (изложение, сочинение, рисунок, презентация ); 

-контрольная работа; 

-тестирование, в том числе электронное; 

-проектные работы; 

-зачет. 

      Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка. 

      Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), 

коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во 

внутреннем плане) на межпредметной основе. 

       Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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      На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

      -Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «Удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

 -Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

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

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

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

повышенного уровня. 

    -Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

        Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника 



72  

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом Школы на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Критерии оценки предметных результатов освоения АОП (вариант 8.1, 8.2) Русский язык 

Оценка письменных работ  

      К письменным работам относятся классные, домашние, проверочные и контрольные работы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв и соединений оценка снижается на 1 балл, если это не связано с нарушением 

моторики.  

        Контрольная работа должна состоять из контрольного списывания (II – IVкл.) или 

контрольного диктанта (II – IV кл.) и грамматического разбора.  

      Текст для диктанта должен быть связным, понятным по содержанию. Следует избегать 

включения в него слов на неизученные правила. Если такие слова встречаются, они пишутся на 

доске или проговариваются с выделением орфограммы.  

      Количество слов в предложениях не должны превышать пяти (II – IV кл.), контрольные 

диктанты должны содержать дветри орфограммы на каждое изученное правило.  

       Примерный текст диктантов: 1 класс – в конце учебного года 31-40 слов; 

 2 класс - в начале учебного года 35-45 слов, в конце учебного года 55-70 слов;  

3 класс – в начале учебного года 55-70 слов, в конце года 75-90 слов;  

4 класс – в начале учебного года 75-90 слов, в конце – 105-120 слов.  

       Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, частицы, союзы. Количество слов может 

быть сокращено в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся с РАС. 

Грамматический разбор включает в себя задания на нахождение орфограмм, определение частей 
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слова, частей речи и членов предложения и др. Содержание грамматических заданий должно 

быть связано с материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущем. 

Работы учащегося, занимающегося с логопедом, оцениваются в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащегося.  

  Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, учитываются индивидуально.  

1. Логопедические ошибки  

Ошибки, характерные для детей с РАС, не должны засчитываться при оценке работы 

учащихся. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и 

слухового восприятия:  

• пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка);  

• перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); • 

недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли);  

• наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, 

катораые – которые);  

• искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки);  

• слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, 

виситнастене – висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

(Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром.)  

• замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги);  

• нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 
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Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  

• аграмматизм (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, 

при летели – прилетели, в зела – взяла). 

2. Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

Фонематические ошибки:  

• б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные);  

• ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). Ошибки анализа и 

синтеза:  

• пропуски согласных при их стечении;  

• пропуски гласных;  

• добавление гласных;  

• перестановка букв.  

Диспраксии (кинетические ошибки):  

• потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш);  

• потеря соединения (мл, ми, ао). Ошибки в замене букв по оптическому сходству:  

• (б-д, в-д, ш-и, ш-т).  

К оценке устных ответов и письменных работ учащихся нужно подходить 

дифференцированно, учитывая индивидуальные интеллектуальные и физические 

особенности. 

Выставление отметки за диктант: 

5 нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка 
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4 1-3 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая и 3 

пунктуационные) и 1-2 исправления, 4 логопедические и 2 пунктуационные 

3 4-6 орфографические ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления, до 5 

логопедических и 3 пунктуационные 

2 более 6 орфографических ошибок 

 

Выставление отметки за грамматическое задание:  

«5» - нет ошибок  

«4» - правильно выполнено ¾ заданий  

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий  

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий 

 

 Выставление отметки за словарный диктант: 

 «5» - нет ошибок (одно исправление) 

 «4» - 1-2 ошибки (одно исправление) 

«3» - 3-5 ошибок  

«2» - 5 и более ошибок  

 

Выставление отметки за контрольное списывание: 

 «5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений 

 «4» - 1 ошибка и 1-2 исправления  

«3» - 2-4 ошибки и 1-2 исправления 

 «2» - 5 и более ошибок  
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Изложение  

Оценивается одной отметкой.  

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления  

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

 

Сочинение 

 Оценивается одной отметкой. 

 «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.  

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 
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орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 Примечание: Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Чтение и развитие речи 

    Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков. При 

оценке устных ответов принимается во внимание: 

 а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

   При оценивании навыка чтения можно выставлять две отметки: первая за технику чтения, 

вторая за понимание текста (прочитанного учителем) 
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Техника чтения 

 Проверка навыка чтения I класс:  

-высокий уровень отмечается, если ученик: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение 

целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие 

тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного;  

-повышенный уровень отмечается, если ученик: читает по слогам, затрудняясь читать целиком 

даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их с 

помощью учителя;  

-средний уровень отмечается, если ученик, если он: затрудняется в чтении по слогам (буква + 

слог) легких слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы односложно даже с помощью учителя; 
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 -низкий уровень отмечается, если ученик: читает по слогам или по буквам, не может назвать 

даже легкое слово после его прочтения, на вопросы учителя ответить затрудняется. 

II—IV классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной – двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических 

и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и может передать 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно с незначительной помощью;  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова — по 

слогам; допускает одну -две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе — 

логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова — по 

слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых 

пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы односложно и способен 

пересказать содержание прочитанного с помощью учителя;  

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам, допускает при чтении много ошибок, не 

соблюдает синтаксические и смысловые паузы, отвечает на вопросы односложно и не способен 

пересказать содержание прочитанного даже с помощью учителя. 

Устный опрос 

     В связи с речевыми проблемами и проблемами с чтением у обучающихся, возникают и 

проблемы с пониманием прочитанного ими текста. Поэтому, чтобы проверить эту сторону 

читательского навыка, текст для проверки понимания прочитанного читает педагог, а затем 

задаёт по нему вопросы.  
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Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание текста, может с 

незначительной помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

называет (или показывает) главных героев; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.  

Выполняет задания самостоятельно: 

 • показывает картинки, относящиеся к смыслу текста.  

• выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок. 

 • отвечает на вопросы учителя с помощью картинок.  

Отметка «4» ставится, если:  

-ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает 

неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки, при ответе на 

вопросы как устно, так и при помощи глобального чтения или картинок, допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя.  Выполняет задания самостоятельно после 

предложенной помощи: 

 • показывает картинки, относящиеся к смыслу текста.  

• выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок. 

отвечает на вопросы учителя с помощью картинок.  

Отметка «3» ставится, если:  

-ученик обнаруживает некоторое понимание прочитанного, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно назвать 

(показать) главных героев, подобрать нужные картинки или слова для ответа и делает это с 

помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Выполняет  задания по словесной инструкции после предложенной помощи: 
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 • показывает картинки, относящиеся к смыслу текста. 

 • выстраивает сюжетную линию текста с помощью картинок. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает не понимание большей или наиболее 

существенной части текста, допускает ошибки в формулировке ответа (показе картинки или 

слова), искажающие смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Математика 

      По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 

задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 

комбинированными.  

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: во 2 - 3 

классах - 25-40 минут, причем за указанное время обучающиеся не только должны выполнить 

работу, но и проверить её.  

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи или 1-3 

простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно и 

несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания. 

       При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 

процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 
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нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, 

чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. Оценка не снижается за 

грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех 

слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия 

компонентов и результатов действий, величин и др.). 

     При оценке комбинированных работ:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок;  

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других 

заданий;  

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

     При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач:  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

 Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и 

построение и др.):  

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.  
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Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление 

или измерение, построение выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при 

измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 

ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 

фигур буквами.  

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка. 

 

Окружающий мир  

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. Безошибочно отвечает на тест, 

после прочтения вопроса учителем, отвечает на поставленные вопросы картинкой либо 

подготовленными словами, предложениями (на основе глобального чтения)  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

ответа на «5», но допускает неточности и исправляет их с незначительной помощью учителя;  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи или в тесте, в ответе при помощи слов и картинок и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке, искажающие их 
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смысл; в работе с тестом допускает множественные ошибки, не использует помощь учителя. 

 

Тестовые задания оцениваются по бальной системе от 0 до 4 баллов.  

-0 баллов – ответ ребенка неадекватен или отсутствует совсем;  

-1 балл – ребенок действует методом проб и ошибок при активной помощи взрослого;  

2 балла – ребенок действует с небольшой помощью взрослого с опорой на образец;  

-3 балла – ребенок целенаправленно выполняет задание без опоры на образец при 

незначительном контроле и стимуляции со стороны взрослого; 

 - 4 балла – ребенок полноценно справляется с заданием после первого предъявления. 

 Анализ распределения индивидуальных данных позволил выделить 7 уровней успешности 

решения тестовых заданий (1 уровень, 2 уровень, 3 уровень, 4 уровень, 5 уровень, 6 уровень, 7 

уровень). 

 С 1 по 4 уровни соответствуют низкому уровню развития, 5 и 6 уровни – средний, 7 уровень – 

высокий. Результаты обследования фиксируются в индивидуальной диагностической карте 

учащегося, которая дает возможность отслеживать динамику развития ребенка в процессе 

коррекционной работы. Процентные показатели исследуемых параметров фиксируются в виде 

цветного графика на первом листе диагностической карты.  

Данный график дает возможность наглядно представить уровень состояния развития 

учащегося, сопоставить результаты коррекционной работы на всех этапах и оценить ее 

эффективность. По результатам обследований специалисты выносят краткое заключение о 

развитии учебно-познавательной сферы учащегося с указанием несформированных либо 

нарушенных функций.  
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При необходимости зачисления учащегося на занятия отмечаются основные направления 

коррекционной работы, либо характер планируемой работы (динамическое наблюдение за 

развитием учащегося; - сопровождение учебно-воспитательного процесса и др.). 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Рабочие  программы учебных предметов. 

2.1.1. Русский язык. 
2.1.1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по предмету "Русский язык" обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,ФРП,федеральной программы 

воспитания. 

Предмет "Русский язык" играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном уровне образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию речи, 

совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному осмысленному 

высказыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого раздела русского языка 

обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

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

коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка с культурой народа 
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осваиваются практическим путём. 

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганизации, 

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

переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные 

представления, развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие 

обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

2.1.1.2. Содержание обучения. 

1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 
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содержащейся в тексте информации. 

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

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

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

2. Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
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соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

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

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

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

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом образом 

и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
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порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
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показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, 

имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

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

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

лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
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местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

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

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 
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настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

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

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 
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перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

-сочетания чк-чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой 

целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

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

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

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством педагогического 

работника, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

2.1.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету "Русский 

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

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

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

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

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

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 
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Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС начального 

общего образования за исключением таких, формирование которых является длительным и 

сложным процессом в связи с особенностями развития обучающихся с РАС, а именно: 

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

определения общей цели и путей ее достижения; 

-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

-принятия и освоения своей социальной роли; 

-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

-освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия; 

-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

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

-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
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(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). 

2.1.2. Литературное чтение 

2.1. 2.1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по предмету "Литературное чтение" для обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФРП, федеральной 

программы воспитания. 

Предмет "Литературное чтение" в начальной школе является одним из ведущих для всех 

обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать 

письменную речь является необходимой базой не только для изучения в дальнейшем всех 

учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в современном социуме. Кроме 

того, освоение предмета "Литературное чтение" стимулирует речевое и эмоциональное развитие 

обучающихся, что способствует развитию навыков социальной коммуникации у обучающихся с 

РАС, несформированность которых является одной из самых проблемных сторон психического 

развития у данной категории обучающихся. 

Курс "Литературного чтения" для обучающихся по варианту 8.2 начинается после изучения 

интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский язык" и 

"Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области 

учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 



100  

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению отдельных 

слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других людей; неумение 

понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в 

характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть важность формирования 

осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим 

материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую логику и последовательность 

процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС и требует применения 

специальных обучающих методов и пособий. 

При изучении обучающимися с РАС предмета "Литературное чтение" требуется 

проведение специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, 

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

прорабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС этого вида 

литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо 

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

соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция 

обучающегося могут быть изложены кратко, требования к объему не должны предъявляться. На 

уроках необходимо уделять внимание формированию представлений о себе и окружающих, о 

чувствах других людей, понимании скрытых мотивов поступков литературных персонажей. 

2.1.2. 2. Содержание обучения. 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
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на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

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

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
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Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских ремарок, имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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

описание на основе текста). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 
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норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

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

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
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детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
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обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

2.1.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Литературное чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

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

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

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

-умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

-сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 
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-овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, 

оценивание поступков героев; 

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 

ФГОС начального общего образования за исключением: 

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

определения общей цели и путей ее достижения; 

-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное чтение" 

для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

-принятия и освоения своей социальной роли; 

-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

-овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 
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взаимодействия; 

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

-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 

 

2.1.3. Окружающий мир. 

2.1.3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФРП, федеральной 

программы воспитания. 

Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся с РАС материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" - 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
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рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления обучающимся 

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

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся с РАС 

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

следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно на различных 

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

области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями обучающегося младшего 

школьного возраста, решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание 

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

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

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формируются психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; развивается наглядно-образное, вербально-логическое 

мышление. 

2.1.3.2. Содержание обучения. 
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1. Человек и природа. 

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

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

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

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

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

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

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

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

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

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

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

местности. Компас. 

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

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

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
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человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

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

использование воды. 

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

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

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

Охрана, бережное использование почв. 

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

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

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

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

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

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

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

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

характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём- единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

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

пища и укрытие для животных; животные -распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

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

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

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

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

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

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



113  

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

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

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

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

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

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

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

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

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

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

чужому мнению. 

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

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

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

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

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

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

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

работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные 

праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми 

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

местах. 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина- Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

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

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

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

региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
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Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

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

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

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). 

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

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

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

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
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здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

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

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

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

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

2.1.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

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

отражать: 

-сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, 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 
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причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий 

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

начального общего образования за исключением: 

-готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

-определения общей цели и путей ее достижения; 

-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий мир" для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

-принятия и освоения своей социальной роли; 

-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

-овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

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

-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 
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-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 

 
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка 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 общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
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регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 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, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности 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 и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
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определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. 

Формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для учителей - составителей рабочих учебных 

программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования. Разделы программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

2.1.1. Основное содержание учебных предметов 

2.1.1.1. Родной язык (русский) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

• Целевыми установками данного курса являются: 

• совершенствование у младших школьников как носителей языка 

• способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

• изучение исторических фактов развития языка; 

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 
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• включение обучающихся в практическую речевую деятельность. В соответствии с этим 

в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-
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смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

2.1.1.2. Литературное чтение на родном (русском) языке Виды речевой и читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических 

норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и  

типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственноэтические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 
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взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение       информационных     текстов:       историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых 

текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. 

Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении 

характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, 

о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 
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Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

2.1.1.3.Иностранный язык (английский) Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
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• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
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Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
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Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные 

в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, пес нями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
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• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
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планировании. 

 

2.1.1.4.Математика .Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

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

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

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

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

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

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

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

(меньше) в…». 
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Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения 

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

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

при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность 

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

Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

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

инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

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

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

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Приобретение первоначальных представлений о компьюткерной грамотности 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок (и/или; 
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и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают) и некоторыми другими. Формирование навыков решения 

логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач – «как решать задачу, 

которую раньше не решали» (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, 

правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и другие). 

 

2.1.1.5.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры Россия-наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 
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язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена 

и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм         многонационального

 и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
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Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм    многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 
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о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  

многонациональногои многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в Гимназии. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь    и    уважение     к   Отечеству.     Патриотизм многонационального   и 

многоконфессионального   народа России.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

 

2.1.1.6 Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

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

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

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

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
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художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
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белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Объём. Объём   в   пространстве   и   объём   на   плоскости.   Способы   передачи   

объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
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образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

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

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

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

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

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

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

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

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

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
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выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на 

компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
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художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.1.1.7.Музыка 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

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

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
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мыслей человека. 

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

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

динамика, тембр, лад и др.). 

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

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

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

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

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

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

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

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

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

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

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

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
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традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.1.1.8Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 

народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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

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

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
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воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

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

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
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соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 

2.1.1.9 Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по адаптивной физической культуре  для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра составлена на основе требований к результатам освоения 
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АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной рабочей 

программы. 

Программа построена по модульному принципу. Содержание образования по предмету 

распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел «Физическое 

совершенствование». Содержание программ состоит из базовой части (инвариантные модули) и 

вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, плавание (при наличии 

материально-технических возможностей для обучения плаванию). Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. Содержание вариативного модуля определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, региональных климатических и этнокультурных особенностей, с учетом выбора 

видов спорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Содержание образования по предмету распределено по тематическим модулям. 

Распределение программного материала по годам и периодам обучения, последовательность тем 

в рамках модулей определяются педагогами образовательных организаций при составлении 

авторских рабочих программ по адаптивной физической культуре самостоятельно с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 
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обучающихся конкретной образовательной организации. Программы носят компилятивный 

характер, виды деятельности и планируемые результаты определяются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, материально – технического обеспечения и др. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся возможность реализовать 

свой индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

В программах предусмотрены различные виды деятельности для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Специальные виды деятельности обеспечивают вариативность подходов к организации уроков.  

Программы по АФК учитывают особенности  развития обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС). Они имеют коррекционную направленность, содействуют 

всестороннему развитию их личности, формированию осознанного отношения к 

своему здоровью, развитию основных физических способностей, компенсации нарушенных 

функций организма.  

Цель и задачи примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая культура» –

 обеспечение овладения обучающимися с РАС необходимым уровнем подготовки в области 

физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 
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функциональных возможностей основных систем организма. 

Основные задачи адаптивной физической культуры для обучающихся, имеющих 

расстройства аутистического спектра:   

- укрепление здоровья, закаливание организма, формирование осанки и коррекция ее 

нарушений;   

- развитие и совершенствование основных двигательных умений и навыков, навыков 

основных движений (бег, ходьба, метание, прыжки, лазание и другие);  

- совершенствование основных физических способностей (силовых, скоростных, 

выносливости, координационных, включая способность к статическому и динамическому 

равновесию);  

 - профилактика и коррекция нарушений физического и психомоторного развития;   

- воспитание базовых гигиенических навыков при выполнении физических упражнений;   

- развитие физической работоспособности;   

- воспитание познавательных интересов, знакомство детей  доступными теоретическими 

сведениями по физической культуре;   

- воспитание интереса к занятиям физической культурой;  

- формирование потребности в систематических занятиях физической культурой;  

 - воспитание нравственных, моральным и волевых качеств (включая  смелость, упорство 

в достижении цели), формирование навыков этикета и культурного поведения.  

Образовательный процесс на уроках АФК имеет коррекционный характер. Его 
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содержание обусловлено особенностями психофизического развития обучающихся с РАС. Он 

базируется на общедидактических и специальных принципах адаптивной физической культуры. 

Основными подходами реализации Программы  являются:   

− программно-целевой, который предполагает создание единой системы планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

− комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса.  

Принципы реализации программы:   

− использование специальных методов, приёмов и средств обучения; 

− информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

− вариативность решения поставленных задач, посредством применения различных 

средств АФК; 

− включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся расстройствами аутистического 

спектра 

- Максимально раннее начало коррекционно-развивающей работы и комплексной 

абилитации/реабилитации, с использованием средств, методов и форм физической культуры и 

спорта. 

- Пролонгирование процесса обучения двигательным действиям.  

- Щадящий, здоровьесберегающий режим обучения и физических нагрузок, предусматривающий 
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строгую регламентацию деятельности в соответствии с медицинскими рекомендациями, 

индивидуализацию темпа обучения для разных групп детей с РАС. 

- Специальная работа по развитию жизненно важных физических способностей — скоростно-

силовых, силовых, выносливости и основных движений, характеризующих физическую 

подготовленность обучающихся. 

- Специальная работа по развитию координационных способностей (статического и 

динамического равновесия, дифференциации мышечных напряжений). 

- Специальная (коррекционная) работа по преодолению отклонений обучающихся в развитии 

психомоторной сферы.  

-  Интеграционный подход к сенсорно-перцептивному и моторному развитию обучающихся.  

- Формирование у обучающихся способности регулировать психоэмоциональное состояние, 

развитие эмоциональной и волевой сферы средствами физической культуры и спорта. 

- Формирование способности к пространственно-временной ориентировке построения 

двигательного действия, глазодвигательной координации,  мелкой и крупной моторики. 

- Преодоление трудностей в осуществлении мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.). 

- Формирование социальных и коммуникативных навыков, развитие эмоциональной сферы. 

- Использование специального оборудования, технологий для коммуникации (при 

необходимости). 

Специфические особые образовательные потребности в начале обучения. 
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• необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного введения обучающегося в 

ситуацию обучения в спортивном зале, особенно на начальных этапах обучения; 

• готовность педагога к возможной бытовой беспомощности и медлительности ученика, 

проблемам с посещением туалета, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью, которые вызваны задержкой формирования 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

• специальная поддержка (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;  

• дозированное тьюторское сопровождение и поддержка обучающегося в учебной деятельности  

на уроках  АФК;  

• четкая и упорядоченная временно-пространственная структура урока АФК,  как основа 

самоорганизации деятельности обучающегося, понимания им  происходящего на занятии;  

• специальная работа по  включению обучающегося с РАС в урочную деятельность в 

группе с другими детьми: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной 

вербальной и невербальной инструкции к фронтальной, активное использование похвалы, 

формирование  адекватного и продуктивного восприятия замечания в свой адрес и в адрес 

других обучающихся;  

• организация обучения ребенка и оценка его достижений с учетом специфики усвоения им 

«простой» и «сложной» информации; 
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• специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающая их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

• создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

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

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем 

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

• трансляция установки на эмоциональный контакт одноклассникам обучающегося с РАС, 

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

своим отношением, вовлечение обучающихся в доступное взаимодействие;  

• специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

•  учет избирательности в социальном развитии обучающегося с РАС. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» относится к предметной области «Физическая культура».  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 504 часа в случае пролонгации 

периода обучения в начальной школе на 1 год (вариант 8.2 АООП НОО для обучающихся с РАС, 

три часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 1 (дополнительный) класс – 99 часов, 2 
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класс -  102 часа,  3 класс -  102 часа, 4 класс – 102 часа). 

Характеристика двигательного развития обучающихся с РАС младшего школьного 

возраста 

В двигательной сфере у обучающихся с РАС отмечаются нарушения крупной и мелкой 

моторики, наличие стереотипных движений. Для них свойственны искажения основных базовых 

действий: неравномерность циклических движений при передвижении, импульсивный бег с 

искаженным и прерывающимся ритмом, избыточные движения конечностями, растопыренные 

руки, не принимающие участия в процессе двигательной деятельности, одноопорное 

отталкивание при прыжке с двух ног. Движения вялые или скованные, отсутствует их 

пластичность, затруднено выполнение упражнений и манипуляций с мячом из-за нарушений 

сенсомоторной координации и мелкой моторики рук (Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг 

М.М. , 2005).  

Также у обучающихся с РАС отмечаются нарушения в осуществлении и регуляции 

деятельности различных групп мышц, формировании контроля за выполнением двигательных 

действий, развитии  координации целенаправленных и произвольных движений, ориентации в 

пространстве, зрительно-моторной координации; наблюдаются сопутствующие движения 

(синкинезии), стереотипии.  Младшие школьники  с РАС испытывают трудности в понимании 

инструкции, выполнении двигательного действия самостоятельно и при выполнении  движений 

по образцу.  



156  

Перечисленные выше нарушения двигательной сферы усугубляются характерными 

поведенческими особенностями обучающихся с РАС, вызванными недостаточностью 

социального взаимодействия и затрудненной коммуникацией (Гилбер К., Питерс Т, 2002) (по 

Э.В. Плаксуновой). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень образования. 

Распределение указанных результатов по годам обучения определяется Адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с 

РАС, разработанной образовательной организацией. 

Личностные результаты. Вариант 8.2  

Личностные результаты обучающихся проявляются в:  

− положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

− интересе к новому учебному материалу; 

− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др); 
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− развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты. Вариант 8.2.  

Метапредметные результаты по «Адаптивной физической культуре» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться).  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− планировать и контролировать учебные действия;  

− строить небольшие сообщения в устной форме; 

− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, 

строить выводы на основе сравнения; 

− устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

− различать способы и результат действия; 

− принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 
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− адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры; 

− активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для 

конечного результата. 

Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и предметным примерным планируемым 

результатам занятий с учетом психофизических возможностей обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра на уровне начального общего образования 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы  Дифференциация требований к процессу и 

планируемым результатам занятий к 

группам обучающихся в соответствии с 

ФГОС ОВЗ  

Вариант 8.2 

  Предметные планируемые результаты 

Знания об 

адаптивной 

Физическая 

культура как 

С помощью направляющих вопросов, с 

использованием вспомогательного материала 
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физической 

культуре  

 

система занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(карточек, плана, и т.д.): 

- объясняет  понятия «физическая культура», 

«режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках 

назначение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультурных пауз, 

уроков физической культуры, 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- называет основные способы и особенности 

движений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из 

разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- называет индивидуальные основы личной 

гигиены; 

- называет основные причины травматизма на 

занятиях физической культурой и правила их 
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предупреждения. 

Способы 

физкультурной 

деятельности  

 

Самостоятельные 

занятия.  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

С контролирую-щей, направляю-щей помощью 

(визуального плана, письменного плана): 

-участвует в составлении режима дня; 

- выполняет  простейшие закаливающие 

процедуры, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

- проводит под контролем взрослых 

оздоровительные занятия в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки);  

- делает выводы о своем физическом развитии и 

физической подготовленности - измеряет длину 

и массу тела, показатели осанки и физические 

качества; 

- умеет измерять частоту сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 

Гимнастика с 

основами 

 Организующие 

команды и приемы. 

- Выполняет перестроения по команде; 

- выполняет упражнение самостоятельно с 
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акробатики    

  

  

 

опорой на визуальный или письменный план; 

- проговаривает по возможности порядок 

выполнения упражнения; 

- называет и применяет простые термины из 

разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о 

дискомфорте и перегрузках. 

 Упражнения без 

предметов. 

Упражнения с 

предметами. 

Прыжки. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Упражнения в 

поднимании и 

- Начинает выполнение упражнения по 

звуковому  сигналу; 

- выполняет упражнение целостно по 

подражанию; 

- выполняет серию упражнений после 

многократного повторения алгоритма с опорой 

на визуальный (письменный) план; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны  педагога в 

построении правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 
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переноске грузов. 

Развитие гибкости. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Формирование 

осанки. 

Развитие силовых 

способностей. 

 

-проговаривает порядок выполнения 

упражнения и термины; 

-показывает на схеме части тела в соответствии 

с упражнением и соотносит схему со своим 

телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря (круглый, 

мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта), 

зрительно – моторной координации. 

- работает с системой поощрений. 

Легкая атлетика Ходьба. 

Беговые 

упражнения. 

Прыжковые 

упражнения. 

Броски. 

- Выполняет упражнение по показу; 

- выполняет упражнение с опорой на 

визуальный или письменный план;  

- удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге с контролирующей помощью педагога; 

- удерживает амплитуду движения при 
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Метание. 

 

 

 

 

 

выполнении упражнений на развитие 

статической координации несколько  секунд; 

- проговаривает термины, действия и порядок 

выполнения упражнения; 

- по инструкции выполняет упражнение со 

сменой темпа выполнения; 

- ориентируются в пространстве зала во время 

выполнения упражнений; 

- выполняют упражнения для развития 

двигательной координации. 

 Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Развитие 

выносливости. 

- Выполняет знакомое упражнение целостно; 

- выполняет серии упражнений по подражанию, 

с визуальной опорой (карточки, схемы и т.д.); 

- проговаривает термины, действия и порядок 

выполнения упражнения; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны  педагога в 

построении правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- проговаривает назначение спортивного 
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Развитие силовых 

способностей. 

 

инвентаря; 

- выполняет упражнения для развития мелкой 

моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

Лыжная 

подготовка 

Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Развитие 

выносливости. 

Развитие силовых 

способностей. 

- Строится с опорой на  зрительные ориентиры; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- выполняет упражнения  с направляющей 

помощью; 

- выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план; 

 - удерживает правильную осанку при ходьбе и 

беге на лыжах; 

- участвует в соревнованиях; 

- включается в игровую деятельность; 

- взаимодействует в игре со сверстниками. 

 

Плавание Обучение 

основным 

- Соблюдает правила техники безопасности в 

бассейне; 
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элементам 

плавания. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

- выполняет упражнения по инструкции 

педагога; 

- выполняет инструкции; 

- удерживает правильную осанку; 

 - выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног; 

- проговаривает термины; 

- удерживает правильную осанку. 

Подвижные и 

спортивные игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики.  

На материале 

легкой атлетики.  

На материале 

лыжной 

подготовки.  

На материале 

спортивных игр. 

 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы и т.д.); 

- принимает правила подвижной игры, следует 

им, по возможности проговаривает их; 

- выполняет изученное движение в сочетании с 

другими действиями (например, ведение мяча в 

движении с последующим броском в цель и др.); 

- включается в игровую деятельность;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности. 
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Предметные результаты освоения программного материала для каждого обучающегося с РАС 

определяются индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, особенностей 

развития моторики и психомоторики. 

Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации 

программы 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы  Содержание программы  Дифференциация 

видов деятельности для 

отдельных групп 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ  

 

Вариант 8.2 

Дополнительные виды 

деятельности для 

реализации особых 

образовательных 
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потребностей глухих 

обучающихся 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Физическая 

культура  как 

система 

занятий 

физическими 

упражнения 

по 

укреплению  

здоровья 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила личной гигиены: 

гигиена и ее значение для 

человека. Чистота одежды 

и обуви.  

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями (техника 

безопасности). 

Организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. 

Значение и основные 

правила закаливания. 

Физические упражнения, 

их влияние на физическое 

-Просматривают видео-

материал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры; 

- следят за рассказом 

педагога с опорой на 

визуальный план; 

- слушают рассказ 

педагога;  

- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают инвентарь, 

одежду и обувь на 

пособиях); 
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Физические 

упражнения, 

их влияние  

на физическое 

развитие. 

 

 

 

развитие и развитие 

физических качеств, 

основы спортивной 

техники изучаемых 

упражнений.  

Физическая подготовка и 

её связь с развитием 

основных физических 

качеств.  

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и 

отдых. Осанка. Понятия о 

предваритель-ной и 

исполни-тельной 

командах. Понятия: 

физическая культура, 

физическое воспитание. 

- участвуют в групповой 

работе по поиску 

информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной 

деятельности на 

доступном уровне. 
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 Самостоятель

ные занятия.  

 

 

Спортивно- 

оздоровитель

ная 

деятельность. 

 

Самостоятель

-ные игры и 

развлечения. 

Выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки). 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и 

в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

- Выполняют комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; 

- участвуют в 

оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- соблюдают правила 

игры; 

- составляют  простые 

предложения по 

описанию своей 

деятельности; 
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- включаются в игровую 

деятельность с 

незначительной 

помощью учителя. 

Физическое 

совершенствование 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 

Теоретически

е сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические сведения. 

Одежда и обувь гимнаста. 

Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах 

и предметах. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о 

правильной осанке, 

равновесии. 

Элементарные сведения о 

скорости, ритме, темпе, 

степени мышечных 

усилий. Развитие 

двигательных 

способностей и 

физических качеств с 

-Просматривают видео-

материал по 

теоретическим вопросам 

гимнастики; 

- следят за рассказом 

педагога с опорой на 

визуальный план; 

- называют / показывают 

названный учителем 

инвентарь; 

- слушают рассказ 

педагога;  

- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (например, 
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помощью средств 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

соотнести вид спорта и 

инвентарь, обувь, 

одежду); 

- участвуют в групповой 

работе по выполнению 

задания; 

- с помощью педагога и 

опорой на визуальную 

подсказку могут 

рассказать правила 

поведения при 

выполнении гимнастиче-

ских упражнений. 

 Организующи

е команды и 

приемы. 

 

Построения и перестро-

ения: выполнение команд 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в 

- Выполняют строевые 

команды педагога по 

показу; 

- ориентируются в 

пространстве зала с 

использованием 

зрительно-
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шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; 

повороты направо, налево 

с указанием направления; 

повороты на месте кругом 

с показом направления 

пространственных опор; 

- осуществляя-ют 

контроль за своим 

физическим состоянием, 

сообщают о диском-

форте с помощью 

доступ-ной системы 

коммуникации. 

 Акробатическ

ие 

комбинации 

  

 

Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; 

Простейшие соединения 

разученных движений. 

 

 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просматривают видео 

материал с выполнением 

действия; 

- изучают отдельные 

фазы движения с 

последующим их 

объединением; 

- составляют рассказ-

описание (по 

возможности) 
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двигательного действия 

по картинке с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением 

упражнения; 

- выполняют упражнения 

с одновременным 

прогова-риванием. 

Этап закрепления: 

- начинают выполнение 

упражнения по 

звуковому сигналу. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

статической 

координации движения; 

- проговаривают 

терминологию и порядок 
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выполнения действий 

(по возможности); 

- выполняют упражнения 

для развития 

двигательной памяти (3-

5 упражнений); 

- выполняют упражнение 

под самостоятельный 

счет; 

- осуществляя-ют 

контроль за своим 

физическим состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с помощью 

доступной системы 

коммуникации. 

 Ритмические 

упражнения. 

 

 

Ходьба в разном темпе 

под счет, хлопки, пение и 

музыку; ходьба с 

акцентированием на счет 

- Выполняют строевые 

команды педагога по 

показу; 

- ориентируются в 
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Гимнастическ

ая 

комбинация. 

 

 

 

 

 

 

1, на счет 2,3; ходьба с 

хлопками. Выполнение 

элементарных движений 

под музыку (на каждый 1-

й счет). 

Опорный прыжок: 

имитационные 

упражнения, подводящие 

упражнения 

к прыжкам с разбега через 

гимнастичес-кого козла (с 

повышенной 

организацией 

техники безопасности). 

Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

простран-стве зала с 

использованием 

зрительно-

пространственных 

ориентиров; 

- начинают и 

заканчивают упражнение 

по свистку и/или 

команде учителя. 

- демонстрируют классу 

варианты выполнения 

упражнения; 

- ассистируют учителю 

при подготовке 

инвентаря; 

- принимают участие в 

эстафетах; 

- сообщают о своем 

состоянии здоровья 

учителю. 
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Гимнастиче-

ские упраж-

нения прикла-

дного харак-

тера. 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения.  

 

 

 

Развитие 

гибкости  

лазанья и перелезания, 

переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения без 

предметов (для различных 

групп мышц) и с 

предметами 

(гимнастиче-ские палки, 

флажки, обручи, малые и 

большие мячи). 

Широкие стойки на ногах; 

ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; 

выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения 

по показу и  словесному 

объяснению педагога с 

опорой на визуальный 

план. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение 

с активизацией 

внимания; 

 - выкладыва-ют порядок 

выполнения упражнения 

из карточек;  

- проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом, по 

возможности, «про 

себя»; 

- выполняют упражнение 
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Развитие 

координации 

 

 

Формировани

е осанки. 

  

 

 

Развитие 

силовых 

способностей. 

 

 

 

левой ногой, стоя у 

гимнастиче-ской стенки и 

при передвижениях; 

индивидуальные 

комплексы по развитию 

гибкости. 

Преодоление простых 

препятствий; ходьба по 

Гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому 

бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; 

игры на переключение 

внимания, на 

расслабление 

мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и 

лёжа, сидя); 

перебрасывание 

малого мяча из одной 

под контролем педагога. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

переключаемости 

внимания; 

- выполняют упражнения 

для формирования 

пространственных 

представ-лений; 

- выполняют упражнения 

для межполушарного 

вза-имодействия; 

- выполняют упражнения 

для согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

-выполняют упражнения 
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руки в другую; 

упражнения на 

переключение внимания; 

упражнения на 

расслабление отдельных 

мышечных групп, 

передвижение 

шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по 

намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Ходьба на носках, с 

предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы 

корригирую-щих 

упражнений на контроль 

ощущений (в постановке 

головы, плеч, 

для развития различных 

мышечных групп; 

- выполняют упражнения 

на развитие зрительно-

моторной координации; 

- выполняют 

манипуляции с 

предметами 

(перекладывание, 

передача, захват 

предмета, переноска 

предмета, опускание 

предмета); 

- проговаривают 

термины и порядок 

выполнения; 

- осуществляя-ют 

контроль за своим 

физическим состоянием, 

сообщают о 
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позвоночного столба), на 

контроль осанки в 

движении, положений 

тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для 

укрепления 

мышечного корсета. 

Упражнения в 

поднимании и переноске 

грузов:  

подход к предмету с 

нужной стороны, 

правильный захват его для 

переноски, умение нести, 

точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, 

обручи, 

скамейки, маты, 

дискомфорте с помощью 

доступной системы 

коммуникации. 
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гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Легкая атлетика  

 

Теоретически

е сведения. 

Теоретические сведения: 

Понятия о ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. 

Правила поведения на 

уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы 

и бега; ознакомление 

учащихся с правилами 

дыхания во время ходьбы 

и бега. Ознакомление 

обучающихся с 

правильным положением 

тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение 

правильной осанки при 

ходьбе. Развитие 

двигательных 

-Просматривают видео-

материал по 

теоретическим вопросам 

легкой атлетики; 

- следят за рассказом 

педагога с опорой на 

визуальный план; 

- называют / показывают 

названный учителем 

инвентарь; 

- слушают рассказ 

педагога;  

- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (например, 

соотнести вид спорта и 

инвентарь, обувь, 
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способностей и 

физических качеств 

средствами легкой 

атлетики. 

 

одежду); 

- участвуют в групповой 

работе по выполнению 

задания; 

- с помощью педагога и 

опорой на визуальную 

подсказку могут 

рассказать правила 

поведения при 

выполнении гимнастиче-

ских упражнений. 

 Ходьба. 

 

 

 

 

 

 

Беговые 

упражнения. 

Ходьба: парами, по кругу 

парами; в умеренном 

темпе в колонне по 

одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с 

сохранением правильной 

осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Бег с высоким 

- Выполняют строевые 

команды педагога по 

показу; 

- ориентируются в 

простран-стве зала с 

использовании-ем 

зрительно-

пространственных 

ориентиров; 
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Прыжковые 

упражнения. 

 

Броски. 

Мета 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Развитие 

выносливости

. 

 

подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся 

направлением движения, 

из разных исходных 

положений; челночный 

бег; высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Прыжки на одной ноге и 

двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и 

запрыгивание.  

Броски большого мяча 

(1 кг) на дальность 

разными способами. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность. 

- начинают и 

заканчивают упражнение 

по свистку и/или 

команде учителя; 

- демонстрируют классу 

варианты выполнения 

упражнения; 

- ассистируют учителю 

при подготовке 

инвентаря; 

- принимают участие в 

эстафетах; 

- сообщают о своем 

состоянии здоровья 

учителю; 

- выполняют 

дыхательные  

упражнения  разными  

способами: грудное  и 

диафрагмальное 
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Бег с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной опоре; 

пробегание коротких 

отрезков из разных 

исходных положений; 

прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно.  

  

дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное 

и глубокое; 

- демонстрируют 

правильную осанку при 

выполнении 

упражнений. 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения 

по показу и  словесному 

объяснению педагога с 

опорой на визуальный 

план. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение 

с активизацией 

внимания; 

 - выкладывают порядок 

выполнения упражнения 
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из карточек;  

- проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом, по 

возможности, «про 

себя»; 

- выполняют упражнение 

под контролем педагога. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

переключаемости 

внимания; 

- выполняют упражнения 

для формирования 

простра-нственных 

представлений; 

- выполняют упражнения 

для межполушарного 

взаимодей-ствия; 
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- выполняют упражнения 

для согласо-вания 

движе-ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

-выполняют упражнения 

для развития различных 

мышечных групп; 

- выполняют упражнения 

на развитие зрительно-

моторной координации; 

- выполняют 

манипуляции с 

предметами (мячами); 

- проговарива-ют 

термины и порядок 

выполнения; 

- осуществляя-ют 

контроль за своим 
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физическим состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с помощью 

доступной системы ком-

муникации. 

 

 Общеразвива-

ющие 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная стойка, стойка 

ноги врозь; основные 

положения рук; движения 

прямых рук; движения рук 

в плечевых и локтевых 

суставах; круговые 

движения руками; 

поднимание и опускание 

плеч; движение плеч 

вперед, назад;  

поднимание согнутой 

ноги; движение прямой 

ноги  вперед, в сторону, 

назад; махи ногой; 

- Выполняют строевые 

команды педагога по 

показу; 

- ориентирую-тся в 

простран-стве зала с ис-

пользованием зрительно-

пространственных опор; 

- начинают и 

заканчивают упражнение 

по свистку и/или 

команде учителя; 

- демонстриру-ют классу 

варианты выполнения 

упражнения; 
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сгибание и разгибание ног 

в положении сидя; 

поднимание прямых ног 

поочередно в положении 

сидя; повороты головы; 

наклон туловища в 

сторону; наклон туловища 

вперед с опорой рук на 

колени, опускание на одно 

колено с шага назад; 

опускание на оба колена и 

вставание без помощи 

рук; упражнения у 

гимнастической стенки; 

пружинистые движения 

до уровня касания грудью 

ног; смыкание и 

размыкание носков; 

поднимание на носках с 

перекатом на пятки;  

- ассистируют  учителю 

при подготовке 

инвентаря; 

- принимают участие в 

эстафетах; 

- выполняют 

дыхательные  

упражнения  разными  

способами: грудное  и 

диафрагмаль-ное 

дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное 

и глубокое; 

- демонстриру-ют 

правиль-ную осанку при 

выполне-нии упражне-

ний. 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения 
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Развитие 

координации 

 

 

 

 

Развитие 

скоростных 

способностей 

 

 

 

 

имитация равновесия. 

Бег с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной опоре; 

пробегание коротких 

отрезков из разных 

исходных 

положений; прыжки через 

скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Повторное выполнение 

беговых упражнений с 

максимальной скоростью 

с высокого старта, из 

разных исходных 

положений; челночный 

бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, 

стоя у стены, из разных 

по показу и  словесному 

объяснению педагога с 

опорой на визуальной 

план. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение 

с активизацией 

внимания; 

 - выкладыва-ют порядок 

выполнения упражнения 

из карточек;  

- проговарива-ют 

порядок выполнения 

действия шепотом, по 

возможности, «про 

себя»; 

- выполняют упражнение 

под контролем педагога. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 
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Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исходных положений, с 

поворотами. 

Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме 

большой 

интенсивности, с 

ускорениями; повторный 

бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся 

интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный 

бег. 

Повторное выполнение 

многоскоков; 

повторное преодоление 

для развития 

переключаемости 

внимания; 

- выполняют упражнения 

для формиро-вания про-

странственных 

представлений; 

- выполняют упражнения 

для межполу-шарного 

вза-имодействия; 

- выполняют упражнения 

для согласо-вания 

движе-ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

-выполняют упражнения 

для развития различных 

мышечных групп; 

- выполняют упражнения 
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Развитие 

силовых 

способностей: 

 

препятствий (15-20 см); 

передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; 

метание набивных мячей 

(1-2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных 

исходных положений и 

различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное 

выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с 

касанием рукой 

подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием 

на развитие зрительно-

моторной координации; 

- выполняют 

манипуляции с 

предметами (мячами); 

- проговарива-ют 

термины и порядок 

выполнения; 

- осуществляя-ют 

контроль за своим 

физическим состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с помощью 

доступной системы ком-

муникации. 
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ориентиров, 

расположенных на 

разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе 

и приседе. 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики. 

 

 

На материале 

легкой 

атлетики.  

 

На материале 

лыжной 

подготовки. 

 

Игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений 

на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

Прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на 

координацию, 

выносливость и быстроту.  

 

Эстафеты в передвижении 

на лыжах, упражнения на 

выносливость и координа-

цию.  

-  

-Просматрива-ют 

видеома-териал с 

правилами и примерами 

проведения игр; 

- следят за рассказом 

педагога с опорой на 

визуальный план; 

- слушают рассказ 

педагога;  

- выбирают игры на 

основе личных 

предпочтений; 

- включаются в 
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На материале 

спортивных 

игр.  

 

 

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на 

материале футбола.  

Стойка баскетболиста; 

специальные 

передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча 

на месте; броски мяча с 

места двумя руками снизу 

из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя 

руками от груди в паре с 

учителем; подвижные 

игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол 

командное игровое 

взаимодействие; 

- с помощью педагога и 

опорой на визуальную 

подсказку могут 

рассказать правила 

проведения игр; 

- осуществляя-ют 

контроль за своим 

физическим состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с помощью 

доступной системы ком-

муникации. 
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Броски и ловля мяча в 

парах через сетку двумя 

руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча 

(одной рукой снизу). 

Волейбол:  

Подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и 

передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных 

народов. 

Коррекционно-

развивающие игры: 

«Порядок и беспорядок», 

«Узнай, где 

звонили», «Собери 

урожай». 

Игры с бегом и 
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прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во 

бору», 

«Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», 

«Кот и мыши», 

«Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание 

мячей и мешочков»; 

«Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

Лыжная подготовка Теоретически

е сведения 

Теоретические сведения: 

понятия о ходьбе и пе-

редвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. 

Подготовка к занятиям на 

лыжах. Правила 

поведения на уроках 

- Просматривают 

видеоматериал по 

теоретиче-ским 

вопросам лыжной 

подготовки; 

- следят за рассказом 

педагога с опорой на 
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лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; 

выбор лыж и палок. Виды 

подъемов и спусков.  

 

визуальный план; 

- называют / показывают 

названный учителем 

инвентарь; 

- слушают рассказ 

педагога;  

- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (например, 

соотнести вид спорта и 

инвентарь, обувь, 

одежду); 

- участвуют в групповой 

работе по выполнению 

задания; 

- с помощью педагога и 

опорой на визуальную 

подсказку рассказывают 

правила поведения при 
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лыжной подготовке; 

- осуществля-ют 

контроль за своим 

физическим состоянием, 

сообщают о 

дискомфорте с помощью 

доступной системы ком-

муникации. 

 Обучение 

основным 

элементам 

лыжной 

подготовки.  

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

  

 

 

 

Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; 

подъёмы; торможение 

Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой 

(левой) ноге после 

двухтрёх шагов; спуск с 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по 

визуальному плану с 

использовани-ем 

зрительных 

пространственных 

ориентиров для 

выполнения движения; 

-изучение движений в 
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Развитие 

координации.  

 

 

Развитие 

выносливости

: 

горы с изменяющи-мися 

стойками на лыжах; 

подбирание предметов во 

время спуска в низкой 

стойке. 

Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением отрезков в 

режиме большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

прохождение 

тренировочных дистанций. 

разных экспозициях с 

дополнитель-ным 

словес-ным сопро-

вождением педагога и 

одновремен-ным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 

проговариванием 

порядка выполнения 

действия «про себя» (по 

возможности); 

- принимают участие в 

соревнованиях. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 
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для развития 

переключаемости 

внимания; 

- выполняют упражнения 

для формиро-вания 

пространственных 

представ-лений; 

- выполняют упражнения 

для межполу-шарного 

взаимодей-ствия; 

- выполняют упражнения 

для согласо-вания 

движе-ний рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

-выполняют упражнения 

для развития различных 

мышечных групп; 

- выполняют упражнения 
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на развитие зрительно-

моторной координации; 

- проговаривают термины и 

порядок выполнения; 

- участвуют в играх, 

направленных на 

развитие эмоционально-

волевой сферы. 

Плавание 

 

Теоретически

е сведения. 

Теоретические сведения: 

одежда и обувь пловца. 

Подготовка к занятиям в 

бассейне. Правила 

поведения в бассейне. 

Инвентарь для плавания. 

 

-Просматривают 

видеоматериал по 

теоретиче-ским 

вопросам плавания; 

- следят за рассказом 

педагога с опорой на 

визуальный план; 

- называют / показывают 

названный учителем 

инвентарь; 

- слушают рассказ 

педагога;  
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- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (например, 

соотнести вид спорта и 

инвентарь, обувь, 

одежду); 

- участвуют в групповой 

работе по выполнению 

задания; 

- с помощью педагога и 

опорой на визуальную 

подсказку могут 

рассказать правила 

поведения в бассейне. 

 Обучение 

основным 

элементам 

плавания. 

 

Подводящие упражнения: 

вхождение в воду; 

передвижение по дну 

бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют 

подготовительные 

упражнения на суше; 



201  

 

 

 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

Развитие 

выносливости

: 

скольжение; упражнения 

на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Работа ног у вертикальной 

поверхности, 

проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; 

скольжение на груди и 

спине с задержкой 

дыхания (стрелочкой). 

 

- проговаривают правила 

техники безопасности;  

- выполняют упражнения 

по показу и  словесному 

объяснению педагога с 

опорой на визуальный 

план. 

Этап закрепления: 

- выкладывают порядок 

выполнения упражнения 

из карточек;  

- проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом, по 

возможности, «про 

себя»; 

- выполняют упражнения 

самостоятельно с опорой 

на визуальный план. 

 Коррекционная работа: 
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- выполняют упражнения 

для формирования 

пространственных пред-

ставлений; 

- выполняют упражнения 

для межполушарного 

взаимодей-ствия; 

- выполняют упражнения 

для согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

-выполняют упражнения 

для развития различных 

мышечных групп; 

- выполняют 

манипуляции с 

инвентарем для 

плавания; 
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- проговаривают 

термины и порядок 

выполнения. 

 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную помощь 
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педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

-определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 

учебной деятельности обучающихся с РАС; 

-определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 

Программа формирования УУД у обучающихся с РАС содержит: 

-описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования; 

-связь УУД с содержанием учебных предметов; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся с РАС; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования будет 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательных отношений, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
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универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательных отношениях и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа 2100»; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 2100»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа 2100»; 

• Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.3.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении  

начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

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

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

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

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

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

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа 2100» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие 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, сотрудничества. 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение 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. 

• принятие и уважение 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: 
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• 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; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

В концепции УМК «Школа 2100» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

• Владеющий основами умения учиться. 

• Любящий родной край и свою страну. 

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 
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• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

• умеющий высказать свое мнение. 

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика

 личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 

2.3.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
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подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Определение понятия «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию усвоения, т. е. умение учиться 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 
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ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать ход и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательных отношений; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения 

следующих задач: 

• определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности 

личностных качеств и универсальных учебных действий; 

• построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные 

знания в определенных предметных областях; 

• определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для 

каждого возраста/уровня образования; 
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• выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного и 

личностного развития учащихся; 

• определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды  универсальных учебных действий и в какой форме; 

• разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных 

учебных действий на каждом из уровней образовательных отношений. 

Номенклатура универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Представим названные блоки УУД более подробно. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
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деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата

 и уровня усвоения, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 
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постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую 

или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной 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 
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деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера 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. 

Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск

 и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

• умение с достаточно 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий – их уровень развития, соответствующий нормативной 

стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее      заданным требованиям. 

 
2.3.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий (на основе образовательных ресурсов 

УМК «Школа 2100» в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
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«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский), Литературное чтение на 

родном (русском) языке, «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык (английский)», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из   предметов   УМК   «Школа  2100» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают 
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формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразован ия 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 
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языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 
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общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
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формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Происходит формирование первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В образовательной 

деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
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особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
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формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
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обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

                 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
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ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией  

-планомернопоэтапной  

-отработки   предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

-развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
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составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; важностью правильного выбора профессии; 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
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ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределени

е 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно- 

этическая 

ориентация 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные

 и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор

 наиболее 

эффективных 

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. 
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2.3.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в обучение является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно- исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами учебно-исследовательского и проектного обучения является 
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развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 
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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. В качестве результата следует также включить 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. 

 
2.3.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 
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соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
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универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки 

и коррекции выполненного действия; 
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- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- 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 гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
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использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.3.6.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение. В начальной школе используются типовые задачи, способствующие формированию 

всех групп УУД. 

Задачи, формирующие личностные   универсальные   учебные действия:    

-на личностное самоопределение; 

-на развитие Я-концепции; 

-на смыслообразование; 

-на мотивацию; 

-на нравственно-этическое оценивание. 

Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

-на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-на разрешение конфликтов; 

-на управление поведением партнѐра; 

-на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 
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Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

-на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации и инструментов ИКТ; 

на структурирование знаний; 

-на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-на выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

-на смысловое чтение; 

на моделирование; 

-на преобразование моделей; 

на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

-на синтез; 

-на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

на подведение под понятие, выведение следствий; 

-на установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-на доказательство; 

-на выдвижение гипотез и их обоснование; 
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на формулирование проблемы; 

-на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

-на целеполагание;  

-на планирование;  

-на прогнозирование;  

-на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; на оценку выделение и 

осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; на саморегуляцию 

как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

2.3.7.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
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морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода от дошкольного уровня к обучению на 

уровне начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие. 

Во избежание проблем психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на основной уровень общего образования перед школой стоят следующие задачи: 

адаптировать обучающихся к новой организации и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т.д.): 

- переориентировать подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности; 

- подготовить детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
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действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных уровней образования является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 
2.3.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 

Оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий: 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Примененяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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Мониторинг сформированности УУД (8.1, 8.2) 

 
Диагностическая карта формирования УУД (1 класс) 

ФИ ученика  

класс  « » 
 

 

УУ

Д 

 

Критерии 

Бал

л 

1 
полуг

о д. 

2 
полуг

о д. 

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 

Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание о плане выполнения 1 1 
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 деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

заданий учителем.   

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 

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 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 
информацию из учебника. 

2 2 
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 информацию в учебнике. 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 
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  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, 

прощаться, благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы речевого 
этикета. 

2 2 

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 0 0 
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  дошкольному образу жизни   

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): /   
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Диагностическая карта формирования УУД (2 класс) 

 
ФИ ученика класс 2 « » 

 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 

полуго 

д. 

2 

полуго 

д. 

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 Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя или 2 2 
 выполнения заданий на самостоятельно. Помнит цель при выполнении задания, может   

 уроке, во внеурочной объяснить результат   

 деятельности, в Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя, может 1 1 
 жизненных ситуациях. дать ответ о своих действиях   

  Требуется повторное напоминание о целях заданий учителем. 0 0 
  Быстро отвлекается от цели в процессе работы.   

3 Определять план 
выполнения заданий на 

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

2 2 
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 уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях. 

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, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может самостоятельно найти 
нужный источник информации 

2 2 

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

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает» по этой причине 0 0 
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  из пространства урока.   

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 Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет на контакт, 2 2 
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 уроке и в жизненных 

ситуациях. 

совместно решает задачу (проблему).   

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. 

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 

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 2 2 
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  оценки своих знаний, имеет свою точку зрения   

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. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ   УУД 

(регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень; 

0-15 баллов - низкий уровень. 
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Диагностическая карта формирования УУД  (3-4 класс) 

 

ФИ ученика класс « » 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 
полуго 

д. 

2 
полуго 

д. 

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 формулиру- 

ет познавательную цель. Учебная деятельность приобретает 
форму активного исследования способов действия 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Самостоятельно фор- 
мулирует цели выполнения. 

1 1 

Подпись учителя: /   

Подпись родителей (законных представителей): /   
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  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 дей- 

ствие в соответствии с целью, может выходить за пределы 
требований программы. 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Осуществляет реше- 
ние 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 

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 одно- 

временно 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 

2 2 
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  учеников   

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 1 1 

возможности относительно ее решения   

Может с   помощью   учителя   соотнести свою работу с 0 0 

готовым результатом, оценка необъективна.      

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

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

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно предполагать Самостоятельно предлагает информацию не только среди 
2 2 

 информацию, которая нужна для предложенных источников, но и предлагая свои источники. 
 обучения, отбирать источники Самостоятельно предлагает  информацию,   но   допускает 

1 1 
 информации среди предложенных ошибки в отборе источников. 
  Самостоятельно не может работать с текстом или допускает   

  много ошибок при работе с текстом 
Не может правильно отобрать информацию из 

0 0 

  предложенных источников.   

2 Отвечать на простые и сложные Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, может 
2 2 

 вопросы учителя, находить найти нужную информацию из учебника. 
 нужную информацию в учебнике. Отвечает на вопрос учителя, но не может найти   

  подтверждение в   учебнике,   затрудняется   сам   задавать 1 1 
  вопросы к тексту   

  Не отвечает на вопросы учителя. не  может сам задавать 
0 0 

  вопросы 

3 Представлять информацию в виде Умеет представить результаты работы (исследования) в 2 2 
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 текста, таблицы, схемы, в том виде текста, таблицы, схемы, составить текст отчѐта и   

числе с помощью ИВТ презентацию с использованием ИКТ. 
 Не всегда умеет представить результаты работы   

 (исследования) в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 1 1 
 с помощью ИКТ.   

 Затрудняется перерабатывать информацию   из   одной   

 формы в другую. Не может представлять информацию в 0 0 
 виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ   

4 Анализировать, сравнивать, Логические связи устанавливает. Умеет сравнивать, 
2 2 

 группировать различные объекты, группировать. Мыслит самостоятельно   

 явления, факты Умеет анализировать устанавливает закономерности, но   

  делает с ошибками. 
Логические связи   устанавливает   с   трудом.   Допускает 

1 1 

  ошибки в обобщении, частично в анализе и синтезе.   

  Логические связи устанавливать не может. Низкая скорость   

  мышления. Проблемы с анализом и выделением 0 0 
  закономерностей.   

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 0 0 
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  информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

  

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 пре- 

доставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить доброжелатель- 
ность. Предоставляет помощь только близким, знакомым. 

1 1 

Не может и не хочет договариваться, пассивен или агресси- 
вен. 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 

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 0 0 
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  понимает прочитанного   

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 
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  Слабо ориентирован на процесс обучения, фиксируется на 

неуспешности 
0 0 

3 Личностный моральный выбор Сформированы представления о моральных  норм 

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 

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): /   
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2.4. Программа коррекционной работы 

       Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

      Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной 

адаптации и интеграции обучающихся 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает 

реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания обучающихся к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и других обучающихся, понимания взаимоотношений, 

чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 

области, механизмы реализации программы. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально - ритмические занятия» 

(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), 

логопедические занятия (индивидуальные занятия), психокоррекционные ( фронтальные и 

индивидуальные), адаптивная физическая культура. 

 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основная цель коррекционного курса формирование коммуникативного поведения у 

обучающихся c РАС, с целью активизации навыков вербальной и невербальной 

коммуникации в различных социальных ситуациях. 
Основные задачи реализации содержания 

• обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом. 
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• формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

• коррекция нарушений аффективного, сенсорно – перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

• развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Содержание коррекционного курса представлено следующими разделами: 

невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, моделирование и закрепление 

коммуникативных навыков в повседневных ситуациях. 
Общее количество часов курса 

В первом классе – 33 часа (1час в неделю). Во 2-4 классах отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

Формы контроля предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО является достижение предметных и результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
Контроль за динамическими изменениями  в развитии детей осуществляется на 

основании диагностического обследования. Обследование проводится по методике ABBLS-

R шкалы: F. Просьбы, К Игра и проведение досуга, L Социальное взаимодействие, M 

Поведение в группе. 
Оценочная система контроля не предусматривается. 

 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Основная цель коррекционного курса: обеспечение качества образовательного процесса 

через музыкально – эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и 

совершенствование певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках 

музыки. 

Основные задачи реализации содержания курса: 

• эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора.  

• развитие восприятия музыки.  

• формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной 

осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку.  

• формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 

педагогического работника.  

• развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при 

реализации совместных проектов со сверстниками. 

Содержание коррекционного курса представлено следующими разделами: музыкально – 

коррекционные игры, драматизации 

Общее количество часов курса 

Часы на изучение коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» в 1 классе составляют 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 

классах-34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 
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Формы контроля предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

является достижение предметных и результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
Контроль за динамическими изменениями в развитии детей осуществляется на основании 

диагностического обследования.  

 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Основная цель коррекционного курса:  формирование у обучающихся первоначальных 

знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

Основные задачи реализации содержания курса:  

• практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности;  

• развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе; 

• становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

Накопление опыта социального поведения; 

• развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности; 

• формирование культуры поведения, его саморегуляции; 

• формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности;  

• формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

• развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи;  

• формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и 

других взрослых;  

• формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 

использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 

использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности. 

Содержание коррекционного курса представлено следующими разделами: культура 

поведения, одежда и обувь, город, жилище, личная гигиена, питание. 

Общее количество часов курса 

В первом классе – 33 часа (1час в неделю). Во 2-4 классах отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

Формы контроля предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО является достижение результатов освоения программы коррекционной работы. 

Контроль за динамическими изменениями  в развитии детей осуществляется на основании 

диагностического обследования. 

 
«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

В программе коррекционно-развивающих занятий разработанной для учащихся с РАС 

учтены особенности психического развития детей и результаты диагностики ПМПК. 
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Психокоррекционные занятия направлены на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. 

Представленная программа отражает содержание психокоррекционных занятий, подобранное 

с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и особых образовательных 

потребностей. 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ 

определяются общие задачи: 

1.формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения 

– способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

2.совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

3.стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

4.освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

5.освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также 

продолжительность занятий определяется мерой практической актуальности для учащихся 

определенного класса. 

 

Курс "Адаптивная физическая культура" (фронтальные и индивидуальные занятия). 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Основная цель: обеспечение овладения обучающимися с РАС необходимым уровнем 

подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности 

обучающихся, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
Основные задачи реализации содержания адаптивной физической культуры для 

обучающихся, имеющих расстройства аутистического спектра:   

• укрепление здоровья, закаливание организма, формирование осанки и коррекция 

ее нарушений;   

• развитие и совершенствование основных двигательных умений и навыков, 

навыков основных движений (бег, ходьба, метание, прыжки, лазание и другие);  

• совершенствование основных физических способностей (силовых, скоростных, 

выносливости, координационных, включая способность к статическому и 

динамическому равновесию);  

• профилактика и коррекция нарушений физического и психомоторного развития;   

• воспитание базовых гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;   

• развитие физической работоспособности;   

• воспитание познавательных интересов, знакомство детей  с доступными 

теоретическими сведениями по физической культуре;   
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• воспитание интереса к занятиям физической культурой;  

• формирование потребности в систематических занятиях физической культурой;  

• воспитание нравственных, моральных и волевых качеств (включая  смелость, 

упорство в достижении цели), формирование навыков этикета и культурного 

поведения.  

Содержание коррекционного курса:  

Содержание образования по предмету распределено по тематическим модулям, 

которые входят в раздел «Физическое совершенствование».  

Содержание программ состоит из базовой части (инвариантные модули) и 

вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды 

спорта (на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, плавание (при 

наличии материально-технических возможностей для обучения плаванию).  

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Содержание вариативного модуля определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, 

региональных климатических и этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов 

спорта, обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Общее количество часов курса:504 часа в случае пролонгации периода обучения в 

начальной школе на 1 год (вариант 8.2 АООП НОО для обучающихся с РАС, три часа в 

неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 1 (дополнительный) класс – 99 часов, 2 класс -  

102 часа,  3 класс -  102 часа, 4 класс – 102 часа); с пролонгацией обучения на 2 года, всего 

603 часа: 1 класс -  99 часов, 1 (дополнительный) класс – 99 часов, 1 (дополнительный) класс 

-  99 часов, 2 класс -  102 часа,  3 класс -  102 часа, 4 класс – 102 часа). 

Формы контроля предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО является достижение предметных и результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Контроль за динамическими изменениями  в развитии детей осуществляется на 

основании диагностического обследования.  

 

Организационные формы занятий зависят от возможностей образовательной 

организации. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

Психокоррекционные занятия реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 

трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных 

возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ОВЗ. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

АООП: 25- 30 минут, периодичность 1- 2 раза в неделю. 
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Психокоррекционные занятия состоят из следующих разделов: 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций 

Стимулирование познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации. Развитие восприятия (пространственного, слухового), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации. Развитие 

внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, самоконтроля и 

т.д.). Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную 

память, развитие смысловой памяти). Формирование мыслительных операций (анализа, 

сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей), развитие 

элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов. Развитие 

творческого воображения и элементов конструктивного мышления 

Развитие произвольной саморегуляции деятельности и поведения 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

Гармонизация аффективной сферы ребенка. Формирование позитивной Я-концепции, 

повышение уверенности в себе, развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки. Профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и тревожных 

эмоциональных проявлений, других отклонений в поведении. Предупреждение и 

преодоление негативных черт личности и формирующегося характера. Упражнения на 

развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям. Развитие социальных эмоций, коммуникативных способностей (в том 

числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих 

формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и 

взрослыми). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

Формирование потребности в активных социальных контактах с окружающими. 

Развитие навыка организовать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, знание норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении с окружающими. Формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях). 

Планируемые результаты освоения   курса: 

Обучающийся научится: 

1. в области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций обучающийся научиться (в пределах своих 

возможностей): 

- использовать мнемотехники для лучшего запоминания учебного материала; 

- в пределах возрастной нормы или близко к ней удерживать внимание при 

выполнении учебных и повседневных заданий; 

-выделать функционально-значимых частей объектов, 

-устанавливать закономерности на             наглядно-представленном и словесно-

логическом уровне; 

       -приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

       - понимать символические обозначения и вербализировать свои действия; 
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- решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном плане; 

- использовать речевые возможности на уроке, передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, уметь задавать вопросы; 

- самостоятельно находить мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

- понимать и выполнять устные инструкции (с уточнением, но без наглядного показа); 

- ориентироваться в пространстве, времени, используя графический ориентиры и 

словесные обозначения; 

-усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и  соответствовать общему темпу занятий. 

2. в области развития произвольной регуляции деятельности и

 поведения 

обучающийся научится (в пределах своих возможностей): 

- различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, и ситуации, в которых решение можно найти самому; 

- обращаться к учителю при затруднениях в учебном процессе, формулировать запрос о 

специальной помощи; 

- использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: 

- в соответствии с возрастом ставить и удерживать цель деятельности, планировать 

определять и сохранять способ действий, осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности. 

3. в области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

- дифференцировать и называть свои ощущение, впечатления, переживания; 

- корректно выражать свои чувства в различных социальных ситуациях; 

- приемам стабилизации своего эмоционального состояния в случае проявления 

агрессивных, тревожных, апатичных эмоциональных реакций; 

- понимать и оценивать отношение к себе других людей; 

- активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности. 

4. в области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции 

обучающийся научится (в пределах своих возможностей): 

- адекватно оценивать своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-либо областях повседневной жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

- включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность; 

- решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- дифференцировать и корректно выражать свои эмоции в различных повседневных 

ситуациях; 

- вести себя в соответствии с правилами поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса (в семье, в школе, в общественных местах); 

- адекватно использовать принятые социальные ритуалы, вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

корректно привлекать к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта. 

 
Логопедические занятия 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

 
2.4. Рабочая  программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения 

России  от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413), федеральной образовательной программы начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 года № 372), федеральной 

образовательной программы основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 18 мая 2023 года № 370), федеральной образовательной программы среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 18.05. 2023 года № 371).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. 

Данная программа воспитания направлена на личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития окружающего мира; 

на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. На основе школьной программы воспитания классные 

руководители разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания класса. Она 

позволяет каждому педагогу образовательной организации, взяв за основу содержание 

основных ее разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или 

удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с 

реальной деятельностью.  
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Программа воспитания включает в себя три раздела: 

- Раздел «Целевой» формулирует цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для её достижения. В данном разделе также размещены требования к воспитанникам 

каждой ступени обучения, представленные целевыми ориентирами в воспитании и развитии 

личности обучающегося. 

- Раздел «Содержательный» показывает, каким образом школа будет осуществлять 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Школьное 

самоуправление», «Профориентация», «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы».  

- Раздел «Организационный» кратко описывает специфику деятельности школы в 

сфере воспитания. Здесь размещена информация: о расположении школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, 

значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания. Также раздел формулирует, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений, 

дополненный указанием  критерии и способы его осуществления. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.   

2.3.2. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ.  

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания - создание условий для личностного развития обучающихся, 

их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
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развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
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значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своей родной школе, городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания 

     Процесс воспитательной работы строится с учётом   расположения 

образовательной организации и исходя из возможностей школы.  

     Школа находится в центральной (исторической) части города. В окружении много 

памятников архитектуры, искусства. Наряду с современными постройками в 

микрорайоне школы располагаются неблагоустроенные здания, дома с частичными 

удобствами, много общежитий.  

      Социальный состав обучающихся неоднообразен, поэтому школа является 

центром взаимодействия жителей микрорайона, среди которых много самих 

обучающихся и их родителей. Процесс воспитания в образовательной организации 

основывается на принципах взаимодействия педагогов, школьников и родителей. Это 

позволяет осуществлять в школе формирование единого воспитательного 

пространства. Воспитательные функции осуществляет классный руководитель и 

каждый учитель-предметник; во внеурочной деятельности и на каждом уроке.  

 Воспитательная работа в школе реализуется на основе следующих направлений: 

 

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное; 

• эстетическое (художественно-эстетическое); 

• физическое (спортивно-оздоровительное); 
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• трудовое; 

• экологическое (эколого-краеведческое); 

• научно-познавательное 

   Образовательная организация реализует следующие компоненты, составляющие 

каждое из перечисленных выше воспитательных направлений: 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной 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 мирового искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

1.3.2.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования установлены в соответствующих ФГОС.   

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС.  
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования.  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.   

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.   

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
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здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего  

образования.  

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
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деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.   

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей.  

Сознающий  роль  художественной культуры  как  средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
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цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.  

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.   

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям.  
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Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан.  

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.   

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
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безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.   

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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2.3.3. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации. 

Приоритетным направлением воспитательной деятельности в школе является 

гражданско-патриотическое воспитание.  

       В 2015 году школе было присвоено Имя героя Советского Союза Долгова Владимира   

Константиновича.  Сформировались новые школьные традиции: в апреле мы проводим 

«Вахту памяти», посвящённую годовщине со дня рождения Долгова, «Смотр строя и песни», 

в котором участвуют обучающиеся 1-6 классов. Многие плановые мероприятия, 

повторяются из года в год, так или иначе связаны с именем нашего героя. Школьники 

являются участниками городского патриотического клуба «ЭХО», осуществляют шефство 

над   территорией с установленной мемориальной доской одному из руководителей 

героической обороны Брестской крепости Виноградову А.А. (ул. Пролетарская, д.2), 

организуют торжественные линейки в посёлке Майский, где на Аллее   Славы находится 

Звезда Долгову В.К. 

  С 2015 года в январе на базе школы традиционно проходят городские торжественные  

мероприятия, посвящённые  Дню  памяти  жертвам Холокоста. Школа является 

Муниципальным  представителем  Центра  и  Фонда  «Холокост», осуществляет 

взаимодействие с Национальной Еврейской общиной в Вологде. 

 На базе школы функционирует «Музей истории школы». Часть его экспозиции 

размещена в холле, основной объект занимает учебный кабинет, в котором проходят не 

только уроки, но и занятия по патриотическому воспитанию в форме экскурсии или 

музейного урока. Музей представляет собой три блока: история школы, история и 

деятельность Пионерской Дружины имени Г.С. Титова; материалы и экспозиции по В.К. 

Долгову. 

Школа  находится  в  преимущественном  положении  в плане  возможности выхода  за  

пределы  образовательной  организации  с   целью реализации  воспитательных  и  

образовательных  функций. 

     Благоприятное расположение школы позволяет осуществлять сетевое взаимодействие с 

Дворцом творчества детей и молодёжи на ул. Ленинградская, д.5. Используется возможность 

сотрудничества с Культурно-досуговым Центром «Забота»; в шаговой доступности 

находятся центральные памятники и мемориалы,  парки, скверы. Школа активно включает в 

работу возможности привлечения кинотеатров «Ленком», «Салют» для реализации 

некоторых форм воспитательной деятельности. Планируются  выходы  в  театры: ТЮЗ, 

Драматический  театр, «Теремок», посещение картинной галереи, Дома Корбакова, по 

абонементу проходят  занятия в  краеведческом музее (начальная школа) и в Областной 

филармонии им. Гаврилина. Педагоги   школы активно применяют в своей    практике 

проведение библиотечных уроков на базе отделения ЦБС № 6 (ул. Пролетарская, д. 73), в 

Областной детской библиотеке. Совет обучающихся школы взаимодействует с ГОР.СОМ 35 

(ул. Козлёнская, 2) и с молодёжным центром «ЛИФТ» (ул. Ленинградская, д.5). В шаговой 

доступности   функционирует Центр Творчества «Кванториум». 

Участниками образовательных и воспитательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 
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реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

● включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализация в обучении; 

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

● применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
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которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

● побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

● организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

● инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, 

другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

● курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

● курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

● курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

● курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

● курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров; 

● курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

● курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Модуль направлен на реализацию воспитательных возможностей общешкольных 

ключевых дел, поддержание традиций их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе. .. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные мероприятия, в 

которых принимает участие большая часть школьников, и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них наибольшего числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
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преобразование окружающего школу социума. (Родительский патруль; Экологический 

десант; Благотворительные акции в помощь животным «Велеса»; ежегодная акция 

«Подарок солдату»; Недели безопасности; областная акция «Дни единых действий 

детского движения Вологодчины «Детство без границ»).   

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. (Школьная ярмарка; Фестиваль талантов; 

Отчётный концерт творческого коллектива «Времена года»; ежегодная акция 

«Подарок ветерану»; День здоровья) 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. (День солидарности в память о трагедии в Беслане; 

День неизвестного солдата; День героев Отечества; Неделя права; Неделя памяти 

жертв Холокоста; День вывода советских войск из Афганистана; День Защитника 

Отечества; День космонавтики; Уроки мужества и вахта памяти, посвящённые 

Победе в ВО войне). 

•  Школа является городской дискуссионной   площадкой V Всероссийских 

Беловских чтений, Муниципальным представителем Центра и Фонда «Холокост». На 

базе школы организуется проведение муниципального отборочного тура ежегодного 

городского конкурса «Танц-плантация». 

На школьном уровне: 

• Основными формами приоритетного для школы гражданско-патриотического 

направления выбираются тематические классные часы (например: «Имя героя в моей 

семье», «Служить России суждено тебе  и  мне»); беседы (например: «Как воспитать 

привычку делать уроки?»);  КТД (например: «Парад национальностей»); выставки 

(например: «Школьные предметы моих родителей», «Выставка рисунков «Символ 

дружбы»).  Используются традиционные методы воспитания: беседа, убеждение, 

внушение, поощрение, в зависимости от ситуации – требование; в классной работе 

широко применяется метод поручения, между классами – метод соревнования (Экран 

участия классов в общешкольных мероприятиях); в старших классах – дискуссия. 

Используются особенные методики, применяемые школьным   психологом. 

Основными средствами   воспитания являются: сам коллектив школьников, 

педагогов, родителей; живое общение всех участников образовательного процесса; 

совместная деятельность по  организации мероприятий; изучение литературы по 

данному  направлению; участие  в  творческих делах, проектах и конкурсах. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
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все классы школы. (День Знаний; Неделя безопасности; Тематические предметные 

недели (литературы; математики, естественных наук, экологии); День рождения 

школы; Декада Права; Новогодний марафон; Смотр строя и песни; Неделя Здоровья 

и Спорта; Школьный день героя В.К. Долгова; концерт «Весенняя капель»; Вахта 

памяти; Марафон «Песни Победы»; Отчётный концерт коллектива «Времена года») 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Модуль направлен на решение следующей задачи: реализовать потенциал 

классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы. 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение, изучение, проведение опросов, индивидуальных и коллективных 

бесед; 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

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

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

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

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

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

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• проведение бесед, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка  в  беседе, 

предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

• использование технологии «Портфолио» для развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

• индивидуальная работа со слабоуспевающими и слабомотивированными детьми, 

направленная на преодоление возникающих трудностей, на контроль за 

успеваемостью класса; 

• делегирование полномочий, распределение обязанностей для комфортной жизни 

класса как отдельного коллектива; 

• Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, направленная на контроль за 

свободным времяпровождением. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль направлен на решение следующей задачи: вовлекать школьников в 

кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
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позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), достижение 

планируемых образовательных результатов осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является обязательной частью 

образовательной деятельности общеобразовательной организации. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения ООП за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации. 

В соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в планах ВД выделяется 

инвариантная часть, адресованная всем обучающимся, и вариативная часть, 

включающая курсы, которые выбирают субъекты образовательных отношений 

(родители, обучающиеся). Инвариантная часть плана включает курсы внеурочной 

деятельности, одобренные решением федерального УМО по общему образованию:  

 - курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-11 классах (по 1 ч. в 

неделю по понедельникам в каждом классе)  

- курс внеурочной деятельности, направленный на формирование 

функциональной грамотности по 1 ч. в неделю в каждом классе. На федеральном 

уровне разработан курс внеурочной деятельности для 5-9 классов «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 7/22 от 29.09.2022 г.).  

- курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию 

обучающихся (не менее 1 ч. в неделю в каждом классе (классе-комплекте)). Начиная с 

1 сентября 2023-2024 учебного года в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной 

деятельности по четвергам будут проходить обязательные внеурочные занятия по 

профориентации «Россия – мои горизонты» и «Билет в будущее»  - 7 классы.  

В инвариантную часть плана внеурочной деятельность так же включаются курсы 

внеурочные деятельности, отражающие региональные особенности: 

- курс по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» в объеме 0,5 часа 

в неделю для 2-11 классов (17 часов за учебный год) (поручение Губернатора области 

О.А. Кувшинникова от 25.03.2022 № ПГ.01-235/22)   

- курс внеурочной деятельности «Истоки» в общеобразовательных 

организациях Вологодской области в объеме 0,5 - 1 час в неделю с 1 по 9 классы (от 

17 до 34 часов за учебный год по решению общеобразовательной организации) 

(поручение Губернатора области О.А. Кувшинникова от 01.06.2022 г.). Данный курс 

включается в план внеурочной деятельности в случае, если он не входит в учебный 

план общеобразовательной организации в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Реализация воспитательного потенциала вариативной части плана курсов 

внеурочной деятельности предполагает выбор обучающихся и их законных 

представителей; реализуется в рамках следующих направлений: 

     Гражданско-патриотическая деятельность. 

Направлены на формирование гражданской позиции у обучающихся, воспитание 
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патриотизма. Формирование практических навыков безопасного поведения. 

Представлена следующими курсами: «Школа безопасности»; «Практическое право»; 

ЮИД; ДЮП. 

      Учебно-познавательное направление.  Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Представлено следующими курсами: «Я исследователь», «Избранные вопросы 

математики». 

     Художественно-эстетическое направление.  Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Представлено 

следующими курсами: «Хоровое пение», «Ритмическая хореография», «Радуга 

красок», «Игродеятельность», «Кружевные узоры», «Ступеньки мастерства – 

начало пути», «Основы плетения из бумаги», «Глиняная игрушка», 

«Бумагопластика», «Дизайн своими руками «Handmade». 

     Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

«Баскетбол», «Волейбол». 

     Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

получение социально значимого опыта, формирование у учащихся навыков 

коллективной и общественно полезной работы через выполнение проектов, участие в 

акциях: «Светофорик».  

      Основными формами реализации программ внеурочной деятельности являются: 

практические занятия, проектная деятельность, беседа, интерактивное занятие, 

соревнования, дискуссионный клуб, теоретические и практические задания, 

музыкальные занятия, занятия – концерты, репетиции, творческие отчеты, защита 

проектов, экскурсии, акции, флеш-мобы.  

      В рамках модуля обеспечивается участие обучающихся в муниципальных, 

региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, социально-значимых 

проектах. Организуются и проводятся общешкольные, городские мероприятия: 

Декада права; Тематические предметные недели; Недели безопасности; Единые 

тематические уроки;  

Городская конференция школьников «Холокост: память и предупреждение»; 

Городской читательский марафон «Читаем с листа»; 

Торжественное мероприятие «Помнить – чтобы жить». 

Городская викторина по безопасности «Я в безопасном мире». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль направлен на решение следующей задачи: использовать в воспитании 

детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися. 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
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навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.);  

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (турнир знатоков по предметам, викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые материалы по темам урока); 

• использование возможностей школьного музея для проведения уроков мужества, 

учебно-познавательной деятельности; 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Модуль направлен на решение следующей задачи: инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного ученического совета (ШУС), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 
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• через деятельность физруков класса; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных класса лидеров (например, старост, дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса, (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Модуль направлен на решение следующей задачи: поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций. Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
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Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

В школе сформированы и работают следующие детское общественное объединения: 

«Дружина юных пожарных» (ДЮП) является добровольным формированием детей 

и подростков, которая создана для обучения учащихся мерам пожарной безопасности, 

правилам поведения и умениям помочь себе и окружающим в экстремальных 

ситуациях. 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Перспективные ребята» - 

это добровольное объединения школьников, создано с целью формирования у детей 
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специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на 

дороге, вовлечения школьников в работу по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

«Звезда» - Школьный Юнармейский отряд – первичная форма организации 

участников юнармейского движения, создаваемая на базе школы. Дети занимаются 

тактической и спортивной подготовкой, готовятся к сдаче норм ГТО, изучают 

историю России и биографии народных героев, работают волонтёрами по своему 

направлению.  

Школьный Ученический Совет является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 

формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим 

обязанностям, открывает возможность для активизации самостоятельной 

деятельности ребят по решению школьных проблем. Является органом защиты 

интересов обучающихся, взаимодействует с педагогами, родителями и 

администрацией школы. 

«Небо» - школьный волонтёрский отряд. Организован при участии Школьного 

ученического самоуправления из числа его участников. Является исполнительным 

органом, подчиняющимся ШУСу. Отвечает за организацию добровольческих и 

волонтёрских акций во взаимодействии с Городским Ученическим Советом 

Самоуправления.  

«ШСК «Планета Здоровья» - школьный спортивный клуб. В составе клуба 

команды из каждого класса школы численностью по 10 человек. У каждой команды 

своё название, девиз, командир. Для участия в городских и общешкольных 

мероприятиях в соответствии с возрастом набирается состав из числа классных 

команд в параллели. Школьный спортивный клуб ежегодно обеспечивает проведение 

Общешкольной Спартакиады, мероприятий согласно плану Клуба; вовлекает в 

участие весь детский школьный коллектив и представителей родительских активов. 

«Зелёная планета» - школьный экологический отряд. Создан на базе одного класса – 

10а. Осуществляет организацию общешкольных мероприятий экологической 

направленности, участвует в городских и областных событиях, организует проведение 

Городского ЭкоМарафона на базе школы. 

        Деятельность детских общественных организаций на базе школы обеспечивает 

работу следующих форм реализации активности: участие в социальных акциях и 

проектах, организуемых Городским комитетом школьников и Российским движением 

школьников; участие в городских фестивалях и конкурсах («Школьный Геройский 

забег», фестиваль - конкурс школьных Агитбригад, конкурс «Безопасное колесо», 

«Смотр строя и песни на приз генерала Преснухина», и т.п.); проведение Недель 

безопасности; организация общешкольных творческих мероприятий и конкурсов; 

общешкольные социальные Акции («Помощь животным «Велеса» и «Надежды») и 

флеш – мобы («Засветись», «Окно Победы», «Мы вместе», «Цветущий зимний 

город», и т.п.) 

Модуль «Профориентация» 

Модуль направлен на решение следующей задачи: организовывать 

профориентационную работу со школьниками. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через следующие формы: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника 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 школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами 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 учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Например, в рамках реализации модуля организованы следующие 

мероприятия: 

ежегодное участие школьников 7-9 классов в профориентационном тестировании; 

проведение собраний, индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися,  

родителями по итогам тестирования; размещение информации об условиях 
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поступления в ВУЗы, колледжи, училища и т.п. города и других регионов; 

мониторинг фрофопределения обучающихся 9, 11 классов; организация просмотров 

Всероссийских открытых уроков из циклов «Шоу профессий», «ПроеКТОриЯ», 

«Урок цифры»; организация экскурсионных  выходов на предприятия и в учебные 

заведения города и области (в том числе, заочные): встреча с представителями 

Ярославского высшего лётного училища; интерактивное занятие «Поступи 

учиться», проводимое студентами ВПУ; экскурсия на предприятие «Александра+». 

 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Модуль направлен на решение следующей задачи: организовать работу с 

семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 

на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

        Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет участвующий решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• активное участие в общегородских родительских конференциях, 

организуемых Департаментом образования Вологодской области.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

Для повышения уровня профилактической работы с подростками в образовательном 

учреждении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, раннего выявления семейного неблагополучия и 

оказания специализированной адресной помощи, создания условий для психолого-

педагогической, медицинской и правовой поддержки обучающихся осуществляются 

следующие формы работы: 

• организационная работа, направленная на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений – работа школьного 

Совета профилактики, родительский всеобуч, тематические классные часы, 

составление Социального паспорта классов; 

• систематическая работа с детьми «группы риска»: беседы инспектора ПДН, 

Советы профилактики, малые педсоветы; 

• диагностическая работа, задачи которой состоят в выявлении проблем в 

семейных отношениях, вредных привычек подростков при помощи различных 

анкетирований и тестирований; 

• систему классных часов, школьных мероприятий, индивидуальных бесед, 

способствующих формированию у подростков представлений об адекватном 

поведении и здоровой личности; 

• организация и проведение ежегодной Декады права, помогающей углубить 

знания учащихся о правах и правонарушениях; 

• организация индивидуальной работы психолога и социального педагога, 

классных руководителей.  

Профилактика социально негативных явлений 

      Образовательная модель (или педагогическая модель) направлена на обеспечение 

обучающихся информацией по проблеме социально негативных явлений в целях 

обеспечения обоснованных действий, адекватного выбора в ситуациях риска. Как 

правило, это информация о причинах, факторов риска, мотивации социально 

негативного поведения, последствий для личности несовершеннолетнего, в том 

числе медицинских, социальных, правовых того или иного поведения и др. 

      Для реализации этой части профилактики могут приглашаться специалисты 
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региональной системы профилактики – социальные партнеры из УМВД, 

департамента здравоохранения, департамента социальной защиты населения и др. 

Могут привлекаться специалисты региональных ППМСП-центров. 

      Целью реализации данного модуля является оптимизация условий обучения и 

воспитания, способствующих полноценному развитию личности ребенка 

посредством воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия 

учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с 

целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего 

окружения на личность учащегося и процесс его развития. 

       Основные направления деятельности для реализации данного модуля: 

• выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи; 

• обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 

• изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

обучающегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

• формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного достижения человеком относительно устойчивых отношений 

между собой, другими людьми и миром в целом; 

• формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не 

только собственной личности, но и других людей. 

         Формы работы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и др. 

 Основные направления профилактики: 

Специфическая (прямая) профилактика (информационно-просветительское 

направление) 

 Причины, факторы, механизмы, последствия химической и нехимической 

зависимости, ВИЧ/СПИДа, жестокого обращения, правонарушений, суицида и др. 

 Требования к информированию (объему и содержанию информации) для 

разных субъектов профилактики (несовершеннолетних, родителей, педагогов).  

 Субъекты профилактики (включая социальных партнеров – УМВД, 

департамента здравоохранения и др.),   

 Активные методы просвещения (информирования) с целью формирования 

адекватных представлений, установок по отношению к социально опасным явлениям. 

Неспецифическая (непрямая) профилактика (формирование социально-

поддерживающей среды образовательной организации, программы развития 

личностных ресурсов/психологически безопасного типа личности/программы 
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формирования психологического здоровья) 

 Программы формирования личностных компетенций детей и подростков 

(программы развития личностных ресурсов, программы формирования 

психологического здоровья).  

 Развитие позитивного психологического климата в классах, группах, ОО. 

 Развитие компетентности родительской, педагогической в обеспечении условий 

личностного развития детей в качестве факторов профилактики. 

 Воспитание. Создание условий для формирования просоциальной активности 

детей и подростков в качестве защитного фактора (социальные проекты, волонтерская 

деятельность, общественно-полезный труд). 

 Психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетнего в критических 

ситуациях. 

 Создание службы примирения/медиации. 

        Основные направления профилактики в работе с родителями: 

• формирование компетентности родителей в понимании условий семейного 

воспитания, содействующий личностному росту ребенка  

• формирование представлений о качествах личности ребенка, снижающих риск 

социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом здоровье) 

• Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

• Учебные кабинеты школы содержат государственную символику (гимн, флаг, 

герб) в виде настенных иллюстративных пособий; перед входом в здание школы 

установлен Государственный флаг; 

• В вестибюле школы установлена рельефная композиция, содержащая 

информацию патриотической направленности о Владимире Константиновиче 

Долгове, чьё имя носит школа с 2015 года;  

• В школе работает Музей, который включает экспозиции по истории школы, 

содержит экспонаты пионерского и комсомольского прошлого; материалы по 

Долгову В.К.; 

• Информационные сменные стенды по безопасности размещены с рекреациях 

первого и четвёртого этажей; стенд со сменной тематикой – на первом этаже; 

новостной стенд общешкольных дел и по гражданско-патриотической тематике – 

на четвёртом этаже; 
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• В учебных кабинетах предусмотрены пространства для оформления 

событийного дизайна; 

• Стеллажи для тематического оформления материалов располагаются также в 

школьной библиотеке. 

2.3.4. Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Обеспечение работы воспитательной системы школы происходит за счёт всех 

работников. Во время изучения отдельных предметов (в урочное время) процесс воспитания 

осуществляют учителя-предметники; во время внеурочных занятий – руководители кружков, 

секций, реализующие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

В школе работает служба психолого-медико-педагогического сопровождения, в которую 

входят школьный педагог-психолог социальный педагог, логопед, тьюторы. 

Таким образом обеспечение воспитательной деятельности происходит и для 

обучающихся с ОВЗ. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ 

отражаются в примерных адаптированных основных образовательных программах для 

обучающихся каждой нозологической группы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением 

рабочей программы воспитания,  находятся в разделе Документы на сайте школы. 
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2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённые, отклоняющимся поведением, работа строится на следующих принципах: 

Принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип природособразности воспитания - Соответствие педагогического влияния 

биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней 

природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 

Принцип психологической комфортности - Создание благоприятного микроклимата 

общения, стимулирующего активность школьника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику 

положительного "эмоционального самочувствия". 

Принцип взаимодействия - Установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); воспитатель как 

равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 

Принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, 

доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве. 

Принцип обучения деятельности - Обучение умению ставить цели и реализовывать их, в 

дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 

Принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его 

психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 

устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Перед началом учебного года специалисты проводят беседу с классным руководителем, 

учителями и учениками класса. При обучении делается акцент на развитие терпимости и 

добром отношении друг к другу, оказание помощи и поддержку таких деток. Ребенка заранее 

знакомят с учителем начальной школы, а затем со всеми учителями в средней и старшей 

школе. Ребенок должен адаптироваться к новому пространству, кабинетной системе, 

большому количеству людей, к разным требованиям учителей и учиться общаться со 

сверстниками. А также принимать школьные правила, без ограничений. Если раньше он 

зависел от одного человека, то теперь все будет зависеть от командного содружества 

учителей, специалистов и одноклассников при активном привлечении родителей. Конечно, 

надо понимать, что все дети абсолютно разные, поэтому помимо коллективного 

сопровождения необходима будет и индивидуальная помощь. 

     Рядом с ребенком находится специалист, который связывает его с окружающим 

миром, поясняет и объясняет, что хотят от него окружающие. Этот человек должен быть не 

только постоянно включен в процесс обучения ребенка, но и должен находиться в тесном 

контакте с родителями.  

Учителя, помимо специальной подготовки, учитывают особенности ребенка, чтобы не 

усугубить имеющуюся проблему. Необходимо, чтобы ребенок чувствовал себя полноценным 

и защищенным. Одноклассники находятся под постоянным наблюдением, так как все дети 

разные. Ребенок инвалид в школе может быть объектом пристального внимания со стороны 

педагогов и медицинского персонала. Необходимо привлечь других детей, которые бы 

общались с таким ребенком на переменах, после уроков, играя и помогая с домашним 

заданием. 

1.3.4.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
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В школе приняты традиционные проявления поощрений для обучающихся, с активной 

жизненной позицией, реализующих свой потенциал в участии в мероприятиях классного и 

общешкольного уровней, демонстрирующие инициативность, творческую и иную 

деятельность на уровне образовательной организации; представляющих образовательную 

организацию на муниципальном, региональном и иных уровнях. 

Обучающиеся поощряются за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научнотворческой, экспериментальной и познавательной деятельности; участие и 

победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; 

достижения во внеурочной деятельности в течение учебного года; активное участие в 

подготовке и проведении различных конкурсов, соревнований, а также мероприятий на базе 

школы, других организаций образования, культуры и спорта, направленных на 

позиционирование деятельности школы; активное участие в жизни класса и школы. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

- публичность (все обучающиеся информированы о награждении, процедура награждения 

производится в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу школы (традиционными 

считаются в данном случае разработанные в образовательной организации сертификаты, 

дипломы, грамоты, соответствующие Положению того или иного проводимого в школе 

мероприятия; поощрение может быть в форме публичной словесной благодарности перед 

коллективом школьников или в социальной группе школы); 

- прозрачность правил поощрения (любое поощрение следует порядку, производится в 

соответствии с Положением и зафиксированными в документах (ведомости, протоколы, 

рейтинги) фактами; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (используются данные как для 

поощрения отдельных обучающихся, так и для поощрения всего классного коллектива); 

- дифференцированность (наличие уровней награждения). 

Формами поощрения социальной успешности в школе являются: объявление благодарности 

(награждение благодарственным письмом) за участие в значимых для школы видах 

деятельности; награждение грамотой (Почетной грамотой) за достижение высоких 

результатов в учебной, физкультурной, общественной, творческой и другой деятельности;  

награждение похвальным листом;  направление благодарственного письма родителям 

(законным представителям); помещение фотографии на Доску почета;  размещение на сайт 

образовательной организации информации о достижениях  

обучающихся; публикация в средствах массовой информации о достижениях обучающихся. 

Поощрения  применяются по представлению совета обучающихся; совета родителей 

(законных представителей);  директора школы; педагогического совета; заместителей 

директора; классного руководителя; учителя – предметника. Поощрения могут быть 

предусмотрены в соответствии с положениями о проводимых в школе и других уровней 

(региональных, всероссийских, международных) олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

На первичном этапе формирования условий для поощрения обучающийся заявляет о 

желании принять участие в активностях различного вида, организуемых в образовательной 

организации. Классный руководитель фиксирует участие каждого обучающегося, 

выстраивает рейтинг участия внутри классного коллектива, предлагает кандидатуры для 

поощрения ответственному организатору или заместителю директора по воспитательной 

работе. Комиссия конкурса или иного школьного мероприятия оценивает участие, 

рассматривает представленные материалы, принимает решение о поощрении. 

Для классного коллектива. Классный руководитель представляет документацию об участии 

класса в общешкольных мероприятиях. Ответственный организатор или заместитель 

директора по воспитательной работе учитывают и выстраивают рейтинг на уровне школы 
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или параллели. Комиссия рассматривает материалы. Принимает решение о поощрении 

классного коллектива.   

Поощрение обучающихся осуществляется на основании приказа директора. Приказ о 

поощрении доводится до сведения участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей). О поощрении обучающегося классный 

руководитель сообщает его родителям (законным представителям). 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

      Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

       Критериями эффективности воспитательной работы является  динамика основных 

показателей воспитания и социализации учащихся: 

1.Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения нравственной атмосферы. 

3.Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками образовательных 

отношений. 

3.Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками образовательных 

отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по критериям: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации.  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

      При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

      Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

       В школе применяются методики мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

«Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина); мониторинг 

адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов (анкетирование); измерение уровня 

удовлетворённости школьной жизнью для обучающихся и родителей, (по разработанной 
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методике А.А. Андреева); «Наши отношения» (методика Л.М. Фридман). Ежегодно  

классными руководителями проводятся исследования классного коллектива в течение 

учебного года по данным направлениям. Результат диагностики становится 

основополагающим при создании Программы воспитательной работы классного 

руководителя на следующий учебный год. 

      В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации  

Программы выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

-социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

лицейской жизни; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

       Показатели мониторинга и эффективности работы классного руководителя отражаются в 

индивидуальных «Портфолио» обучающихся, в Аналитико-диагностических дневниках 

классного руководителя. На уровне образовательной организации – в анализе работы 

образовательной организации в разделе «Результаты мониторинга». 

Мониторинг эффективности проводимой работы по профилактике  

социально негативных явлений: 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих на 

внутришкольном учете и отдельно иных формах учета) на одной выборке.  

Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка 

(класса) на основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического тестирования (7-11 

классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы 

классного руководителя, план работы педагога-психолога, социального педагога).  

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.   

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.   

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

вариант 8.2.  (далее – АООП НОО РАС 8.2) (далее учебный план) – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
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обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО РАС 8.2 и обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

Нормативно-правовая основа учебного плана: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06.10.2009 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014. № 1598); 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. № 2; 

- Устав МОУ «СОШ № 20»; 

- АООП НОО РАС 8.2 МОУ «СОШ № 20». 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 
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- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения, отражает 

содержание образования. 

При составлении учебного плана учтено мнение участников образовательных 

отношений: учителей, учащихся, родителей. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. При проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» возможно деление классов на две группы. 

Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения государственного 

языка Российской Федерации и родного (русского) языка в рамках учебных предметов 

«Родной  язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Изучение 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  

возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает учебные 

предметы: Русский язык, Литературное чтение. 
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Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и её использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 

автором.  

Предметная область Иностранный язык включает учебный предмет Иностранный 

язык, изучение которого призвано сформировать дружелюбное отношение и толерантность к 

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

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. При проведении 

занятий по иностранному языку может осуществляется деление классов на две группы. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом 

Математика. Изучение этого курса способствует формированию начальных представлений 

о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. Направлено на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

формированию уважительного отношения к семье, Вологде, Вологодской области, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  Осознанию учащимися 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
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Формированию модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формированию психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики реализуется 

комплексным учебным предметом  Основы религиозных культур и светской этики, который 

состоит из 6 модулей: Основы православной культуры, Основы исламской культуры, Основы 

буддийской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, 

Основы светской этики. Выбор модуля осуществляется на добровольной основе родителями 

(законными представителями) на основании заявления.  

Изучение предмета направлено на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных учебных предметов способствует развитию 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения – формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.   

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  
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В содержание основных учебных предметов включен региональный компонент, 

реализуемый в рамках части формируемой участниками образовательного процесса.  

Формирование ИКТ - компетентности учащихся реализуется на основе всех 

предметов начальной школы (особое значение имеют образовательные области  

«Математика и информатика», «Технология»), а также  через организацию внеурочной 

деятельности в рамках ОП НОО школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена факультативом «Риторика» в объеме 0,5 часа и 0,5 часа факультатив 

«Шахматы». 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», поддерживающим процесс освоения АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционно-развивающая область реализуется через содержание коррекционных 

курсов: логопедические занятия, психокоррекционные занятия, развитие речи, занятия по 

восполнению индивидуальных пробелов в знаниях. Содержание коррекционно-развивающей 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Режим образовательного процесса. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям организации обучения. Образовательный процесс на первом уровне общего 

образования осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. В 1 классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1 классы – 21 час, 2 – 4 

классы – 23 часа при пятидневной учебной неделе с продолжительностью урока 40 минут 

(для 1-х классов в I полугодии – 35 минут). 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

-сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

-ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут; 

-январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

Обучение во всех классах осуществляется в первую смену. Начало занятий - в 8.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены - 

по 20 минут каждая. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет  

(включая один первый  дополнительный класс). 

Порядок проведения промежуточного контроля успеваемости учащихся 

регламентируется локальным актом образовательного учреждения «Положение о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

Условные обозначения: 

 «к/р» - контрольная работа 

 «г/о» - годовая оценка. 
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Предметные области 

\         Классы 

   \ 

      \ 

         \ 

Учебные     \ 

предметы       \ 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

  I 
I 

доп. 
II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4 4 23 

 Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 
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Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется:  

непосредственно в Школе;  

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры.  

В Школе создаются условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе 

принимают участие все педагогические работники ОО (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, 

воспитатели и др.).  

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.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 20» является обязательной частью 

образовательной деятельности общеобразовательной организации, является неотъемлемой 

частью всего организуемого в школе образовательного процесса. Определяет способы 

достижения единства образовательного пространства, обеспечивает возможность формирования 

программ внеурочной деятельности с учётом дополнительных образовательных (и иных) 

потребностей и способностей обучающихся, включая одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Призван создавать условия для формирования и развития единой 

воспитательной среды; реализовывать рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. 
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Составлен в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, утвержденных приказом 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 (далее – ФГОС НОО). 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Письма Минпросвещения РФ от 5 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

рекомендаций»; 

-  Устава МОУ «СОШ № 20». 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 20» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования, отражает 

целостную систему функционирования организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик; 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов); 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности; 
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внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся; 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения ООП за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

-  совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни;  

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы;  

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

Программа учитывает основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

• Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

• Принцип преемственности. 

• Принцип разнообразия направлений и форм организации внеурочной деятельности. 

• Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития 

образовательного учреждения. 

• Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  

• Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  
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• Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

В результате реализации программы внеурочной деятельности школьники могут получить 

следующие результаты: 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• приобретение основных навыков проектной и исследовательской деятельности;  

• определение направления будущей профессиональной деятельности и осознание 

приобретения необходимых для этого образовательных, коммуникативных, трудовых, 

творческих (и иных) навыков; 

• приобретение привычек здорового поведения, волевых качеств; установок на 

безопасность поведения, на собственное оздоровление; 

• приобретение опыта по раскрытию собственных талантов и способностей (творческих, 

физических, эмоциональных); подтверждение личных достижений и участие во всевозможных 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, и т.п.; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской, 

здоровьесберегающей компетенций; формирование социокультурной идентичности школьников 

как проявление воспитательного эффекта. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, 

парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и др.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:   

• экскурсии;   

• кружки;   

• секции;   

• общешкольные мероприятия; 

• коллективные творческие дела; 

• систему классных часов; 

• конференции;     

• олимпиады;   

• соревнования;   

• конкурсы;   

• фестивали;   
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• марафоны; 

• ярмарки; 

• поисковые и научные исследования;   

• общественно-полезные практики;  

• сетевое взаимодействие; 

• детские школьные сообщества (Малая школьная академия; Школьный спортивный клуб; 

Школьное ученическое самоуправление; волонтёрский отряд; экологический отряд; Дружина 

юных пожарных; Юные инспектора дорожного движения). 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС образовательная организация  

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до - 

1320 часов на уровне начального общего образования). Для обучающихся продолжительность 

занятия внеурочной деятельности - 40 минут. Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, - 

5 часов в неделю. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, 

но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ. 

При отборе направлений внеурочной деятельности школа ориентируется, 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 привлекаются родители как законные 

участники образовательных отношений. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 В соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО в плане внеурочной деятельности 

выделяется инвариантная часть, адресованная всем обучающимся и вариативная часть, 

включающая курсы, которые выбирают субъекты образовательных отношений. Инвариантная 

часть плана включает курсы внеурочной деятельности: 

- курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-4 классах (по 1 часу в неделю по 

понедельникам); 

- курс внеурочной деятельности, направленный на формирование функциональной грамотности 

по 1 часу в неделю в каждом классе (в 3 – 4 классах); 

- курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию обучающихся (не менее 1 

ч. в неделю в каждом классе). 
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 В инвариантную часть плана внеурочной деятельности включаются курсы внеурочной 

деятельности, отражающие региональные особенности: 

- курс по патриотическому воспитанию «Герои Вологодчины» в объеме 0,5 часа в неделю для 

обучающихся 2-4 классов (поручение Губернатора области О.А. Кувшинникова от 25.03.2022 

№ ПГ.01-235/22); 

- курс внеурочной деятельности «Истоки» в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 20» включает в себя следующее 

содержательное наполнение: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

 экологической направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная  задача:  формирование  и развитие функциональной 

 грамотности  школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.   

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

 потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

производств. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 
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4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации; специальные занятия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья  или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения  к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

 кружках  художественного  творчества, журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); занятия  школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных музеев); занятия по Программе 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; в социально-ориентированных 

объединениях (экологическом, волонтёрском и т.п.); на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее  
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воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. С 

целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования в МОУ «СОШ № 20» часы внеурочной деятельности используются через 

реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам, 

формированию функциональной грамотности, занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность, профориентационные занятия 

обучающихся). 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год разработан в преемственности с 

учебными планами предыдущих лет с учётом необходимых изменений и дополнений. 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов 

Курс внеурочной деятельности  Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Инвариантная часть (для всех обучающихся) 

«Разговоры о важном» 4 4 3 3 

«Истоки» 2 2 1,5 1,5 

«Герои Вологодчины» - 2 1,5 1,5 

Курс по функциональной 

грамотности 

- - 3 3 

Вариативная часть (по выбору субъектов образовательных отношений) 

«Ритмическая хореография» 4 4 2 3 

«Я – исследователь» 4 - - - 

«Светофорик» 4 4 - - 

Курс по профориентации (кружки 

традиционного народного 

творчества (по интересам) 

3 4 3 3 

«Хоровое пение» - 1 - 1 

итого 21 21 14+1 16 

 

Планирование внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

1А, 1Б, 1В, 1Г классы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ – 1,5 часа 

Курс «Разговоры о важном»  

(33 часа, 1 раз в неделю, понедельник) 

Курс «Истоки» 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Кружок «Ритмическая хореография» 

(33 часа- 1 раз в неделю) 

Кружок «Я – исследователь» 

(33 часа-1 раз в неделю) 

Кружок «Светофорик» 

(33 часа – 1 раз в неделю) 

Кружок 

«Кружевные узоры» 

Кружок «Ступени 

мастерства-начало 

- Кружок 

«Игродеятельность» 
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(33 недели-1 раз в  

Неделю) 

пути» (33 недели-1 

раз в неделю) 

(33 недели-1 раз в 

неделю) 

5,5 часов 5,5 часов 4,5 часа 5,5 часов 

 

2А, 2Б, 2В, 2Г классы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ – 2 часа 

Курс «Разговоры о важном»  

(34 часа, 1 раз в неделю, понедельник) 

Курс «Герои Вологодчины» 

(17 часов – 0,5 часа в неделю) 

Курс «Истоки» 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Кружок «Ритмическая хореография» 

(34 часа- 1 раз в неделю) 

Кружок «Я – исследователь» 

(34 часа-1 раз в неделю) 

Кружок 

«Игродеятельность» 

(34 недели-1 раз в 

неделю) 

Кружок «Ступени 

мастерства-начало 

пути» (34 недели-1 

раз в неделю) 

Кружок 

«Кружевные узоры» 

(34 недели-1 раз в 

неделю) 

Кружок «Радуга 

красок» 

(34 недели-1 раз в  

неделю) 

Кружок «Хоровое пение» - 1 час в неделю (учащиеся 2-х классов) 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

 

3А, 3Б, 3В классы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ – 3 часа 

Курс «Разговоры о важном»  

(34 часа, 1 раз в неделю, понедельник) 

Курс по функциональной грамотности «Учение с увлечением» 

(34 часа – 1 раз в неделю) 

Курс «Герои Вологодчины» 

(17 часов – 0,5 часа в неделю) 

Курс «Истоки» 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Кружок «Ритмическая хореография» - две группы учащихся 3-х классов  

(34 часа- 1 раз в неделю) 

Кружок «Бумагопластика» 

(34 недели-1 раз в 

неделю) 

Кружок «Основы  

плетения из бумаги» (34 

недели-1 раз в неделю) 

Кружок 

«Глиняная игрушка» 

(34 недели-1 раз в 

неделю) 

5 часов 5 часов 5 часов 

 

 

4А, 4Б, 4В классы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ – 3 часа 
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Курс «Разговоры о важном»  

(34 часа, 1 раз в неделю, понедельник) 

Курс по функциональной грамотности «Учение с увлечением» 

(34 часа – 1 раз в неделю) 

Курс «Герои Вологодчины» 

(17 часов – 0,5 часа в неделю) 

Курс «Истоки» 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Кружок «Ритмическая хореография»  

(34 часа- 1 раз в неделю) 

Кружок «Радуга красок» 

(34 недели-1 раз в 

неделю) 

Кружок «Кружевные 

узоры» (34 недели-1 раз в 

неделю) 

Кружок 

«Бумагопластика» 

(34 недели-1 раз в 

неделю) 

Кружок «Хоровое пение» - 1 час в неделю (учащиеся 4-х классов) 

5 часов 5 часов 5 часов 

 
 

3.5. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности   

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией плана внеурочной деятельности 

выступают:   

• Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.   

• Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.   

• Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).   

• Системная диагностика осуществляется с помощью объединённой карты 

индикаторов (показателей работы школы). 

3.6. Критерии результативности внеурочной деятельности 

• Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – 

помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в 

своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения 

участников образовательного процесса, будет ухудшаться мотивация к учению, 

к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к 

снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной 
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группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и, напротив, сильные стороны, которые позволят определить 

ресурсные проекты, можно подробнее проанализировать по следующим 

показателям.   

• Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли 

категории участников образовательного процесса принимают участие в жизни 

школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – 

всем или каким-то отдельным участникам образовательного процесса, значит не 

найдена необходимая гармония в предложениях школы. Если есть стабильность 

или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы 

школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 

действительно интересно всем).   

• Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, 

и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы 

как воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы 

хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала 

вовлеченность.   

• Критерий Качественной оценки (удовлетворенность, мотивация к обучению и 

пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно по-

настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 

только качественные характеристики. Но они трудно поддаются 

стандартизации.   

Выбирая инструментарий оценки деятельности обучающихся, следует 

понимать её как диагностику степени сформированности необходимых для успешной 

жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании:   

• методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника;   

• психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

• результативности в учебной деятельности;   

• экрана активности во внеурочной деятельности.   

Перспективой является разработка минимума диагностического 

инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы по 

внеурочной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график. 

                                                    

В целях оптимизации учебной нагрузки на уровне начального общего образования 

установлена пятидневная учебная неделя. В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, в 1-х 
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классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

составляет 21 час, во 2-4-х классах - 23 часа. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель. Для учащихся 

1-х классов (1-го дополнительного) в феврале устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 

- 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 

классов). 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не 

превышает в I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, во II - IV классах - не 

более 5 уроков в день. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 

один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

График учебного процесса на 2023 – 2024 учебный год 

I уровень – начальное общее образование 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 

Дата окончания учебного года - 26 мая. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 167 дней, 2-4 классы – 170 дней. 

Продолжительность 1 четверти – 46 дней. 

Продолжительность 2 четверти - 33 дня. 

Продолжительность 3 четверти: 1 классы – 46 дней, 2-4 классы – 50 дней. 

Продолжительность 4 четверти – 36 дней. 

Сроки и продолжительность каникул:  

осенние – с 4 ноября по 12 ноября, 9 календарных дней, зимние – с 28 декабря по 10 

января, 14  календарных дней, весенние – с 23 марта  по 31 марта, 9 календарных 

дней.  Дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-х классов: с 17 по 25 

февраля 2023 года, 9 календарных дней. 
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Продолжительность каникул: 32 дня в 2-4 классах, 41 день в 1 классах.  

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель, май. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(начальное общее образование) 

 

Основные общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Урок знаний. 

Тематический классный час. 

1 - 4 01.09.2023 Классные руководители 

Еженедельный тематический 

классный час «Разговоры о 

важном» 

1 - 4 1 раз в неделю Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  Акция «Памяти 

жертв террора». 

Урок безопасности. 

1 -4 04.09.2023 

 

Кундина О.В.,  

классные руководители 

Декада по профилактике БДД. 

Акция «Шагающий автобус».   

Классные часы и 

профилактические беседы 

совместно с сотрудниками 

ОГИБДД.  

1 - 4 04.09.– 18.09.2023 Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Вазюкова Р.С. 

День воинской славы России 

(Бородинское сражение). 

Международный день 

распространения грамотности. 

1 – 4  08.09.2023 Классные руководители 

День интернета России 

Единый  онлайн-урок  по 

безопасности в сфере Интернет  

1 - 4 29-30.09.2023 Кундина О.В.,  

Богданова О.А., 

классные руководители 

БУНТ (уборка пришкольной 

территории) 

Акция «Зелёная Россия». 

1 – 4  сентябрь Кундина О.В.,  

Тайсберг Е.Г., классные 

руководители 

День рождения школы: 

Классные часы по истории 

школы.  

Акция «Подарок школе».  

1 - 4  

02.10.2023 

02-07.10.2023 

Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Белова Г.Н. 

Выборы в ШУС. 3 - 4 02-06.10.2023 Кундина О.В.,  

классные руководители 

Акция к Международному Дню 

защиты животных. 

1 - 4 04.10.2023 Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Международный День учителя. 

Выставка творческих работ 

1 - 4 05.10.2022 Кундина О.В., Белова Г.Н., 

Вазюкова Р.С.; 
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«Есть такой учитель в школе!» 

Концерт к Дню учителя. 
 

06.10.2023 

классные руководители 

Общешкольная тематическая 

«Неделя Литературы». 

Белов В.И., Рубцов Н. 

1 - 4 10.- 17.10. 

2023 

Белкова О.А., Новикова О.Н., 

МО учителей литературы; 

Кундина О.В., классные 

руководители 

Тематическое интерактивное 

занятие «Папин день» 

1 - 4 10 – 14.10.2023 Кундина О.В.,  

классные руководители 

Тематические классные часы к 

Дню народного единства. 

1 - 4 03-04.11.2023 Кундина О.В.,  

классные руководители 

День согласия и примирения 

(Общешкольная акция) 

1 – 4  07.11.2023. Жирохова А.Я., классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

Общешкольная тематическая 

«Неделя технического 

творчества» 

1 - 4 13.11.2023-

20.11.2023 

Кундина О.В.,  

Белова Г.Н., Зимина И.П., 

классные руководители 

Акция, посвящённая 

Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. 

Интерактивные классные часы 

с использованием интернет-

ресурсов. 

1 - 4 20.11.2023 Кундина О.В.,  

Вазюкова Р.С., 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери.  

1 - 4 24.11.2023-

27.11.2023 

Кундина О.В.,  

классные руководители 

Всемирный день защиты 

домашних животных 

(Общешкольная 

благотворительная акция) 

1 - 4 30.11.2023 Кундина О.В.,  

Жирохова А.Я., классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Урок Здоровья 

Выставка творческих работ 

«Мы за ЗОЖ» 

 01.12.2023 Жуковская Е.В.,  

Кундина О.В.,  

классные руководители 

Тематические классные часы к 

Дню Неизвестного солдата и к 

Дню Героя Отечества. 

Вахта Памяти. 

1 - 4 03.12. – 09.12. 2023 Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Декада права. 

Единый урок «Права человека». 

Общешкольная тематическая 

«Неделя Права». 

Мероприятия к Дню 

Конституции РФ. 

1 - 4 09.12.2023-

16.12.2023 

Кундина О.В., Мишина О.Ю., 

учителя истории, права, 

обществознания, 

классные руководители 

Участие в межшкольном 

дистанционном шахматном 

онлайн-турнире 

1 - 4 декабрь Кундина О.В., 

Геркулесов О.Л. 

Общешкольные мероприятия к 

Новому году: «Новогодний 

Марафон» 

1 - 4 12.12.2023-

26.12.2023 

Кундина О.В., Зимина И.П., 

Белова Г.Н.,  

классные руководители 

День полного освобождения 1 - 4 27.01.2024 Кундина О.В.,  
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Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

День российской науки. 

Конкурс-выставка плакатов 

«Мир науки». 

Тематическая предметная 

Неделя Естественных наук 

1 - 4 08.02.2024 

 

 

08 – 15.02.2024 

Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Жуковская Е.В. 

Общешкольные мероприятия 

ко Дню Защитника Отечества. 

«Смотр строя и песни». 

Акция «Подарок солдату». 

1 - 4 15.02.-23.02.2024 Кундина О.В., Кривошапкин 

А.А., классные руководители 

Мероприятия к Дню вывода 

советских войск из 

Афганистана. Классные часы. 

4 15.02. 2024 Кундина О.В.,  

Кривошапкин А.А., 

классные руководители 

Школьная научно-практическая 

конференция   

2 – 4 февраль Кундина О.В.,  

классные руководители 

Общешкольная Неделя 

Здоровья. 

Мероприятие «Зимние забавы» 

1 - 4 13. – 20.02. 2024 Коврова Е.В.,  

классные руководители 

Творческая концертная 

программа «Шоу Звёзд на 

МУЗ- TV»  (КТД) 

1 - 4 07.03.2024 Кундина О.В.,  

Белова Г.Н., Вазюкова Р.С. 

Общешкольная акция «День 

защиты животных» 

Участие во Всероссийской 

акции «День Добра» 

1 - 4 06.03.- 13.03.2024 Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Общешкольная тематическая 

«Неделя Физики-Математики-

Информатики» 

1 - 4 20.03.- 25.03.2024 Смирнова О.А., Нестерова 

Н.И., Кундина Л.Б., 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

День воссоединения России и 

Крыма. Флеш-моб «Мы 

вместе» 

1 - 4 18.03.2024 Кундина О.В.,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

присвоению школе звания; дню 

рождения Героя Советского 

Союза В. К. Долгова. 

1 - 4 03.04.2024-

08.04.2024 

 

Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках Декады 

экологии. 

(День экологических знаний. 

Всемирный день Земли). 

Конкурс – фотовытавка. 

1 - 4 апрель 

21.03.2024 

Кундина О.В.,  

Гамичева Г.В.,  

классные руководители 

День космонавтики. 

Классный час «Научные 

открытия в космосе». 

Конкурс рисунков «Фантастика 

Космоса» 

1 - 4 12.04.2024 Кундина О.В.,  

Белова Г.Н., Зимина И.П. 

День пожарной охраны 

Всероссийский открытый урок 

1 - 4 30.04.2024 Кундина О.В., Белова Г.Н., 

Кривошапкин А.А., классные 
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по ОБЖ. руководители, Совет 

обучающихся 

Неделя памяти. Мероприятия, 

посвящённые Дню Победы. 

Общешкольный марафон 

«Песня Победы». 

Акция «Я помню, я горжусь!» 

1 - 4 03.05.2024-

10.05.2024 

Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Отчётный концерт коллектива 

«Времена года» 

 

1 – 4 апрель - май Кундина О.В.,  

Белова Г.Н. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Инвариантная часть 

«Разговоры о важном» 1 – 4  14 Кундина О.В., руководители 

курса внеурочной 

деятельности 

«Истоки» 1 – 4 7 Кундина О.В., руководители 

курса внеурочной 

деятельности 

«Герои Вологодчины» 2 – 4  5 Кундина О.В., руководители 

курса внеурочной 

деятельности 

Функциональная грамотность 3 – 4  6 Кундина О.В., руководители 

курса внеурочной 

деятельности 

Вариативная часть 

«Я – исследователь» 1  4 Кундина О.В., руководители 

курса внеурочной 

деятельности 

«Светофорик» 1 – 2 8 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Хоровое пение» 2 2 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Радуга красок» 2,4 2 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Бумагопластика» 3 – 4 2 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Основы плетения из бумаги» 3 1 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Кружевные узоры» 1,2,4 3 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Игродеятельность» 1 – 2 3 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Ступеньки мастерства – 

начало пути» 

1 – 2 2 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Декупаж» 1 – 4 2 Кундина О.В., руководители 
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курса  

«Глиняная игрушка» 3 1 Кундина О.В., руководители 

курса  

«Ритмическая хореография» 1 – 4 13 Кундина О.В., руководители 

курса  

Коррекционно – развивающие 

занятия 

1 – 4 8 Кундина О.В., руководители 

курса 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы командиров класса, 

помощников классного 

руководителя. 

1 – 4 сентябрь классные руководители 

Распределение обязанностей в 

классе. Обсуждение и 

планирование коллективных 

дел. 

1-4 сентябрь – май классные руководители 

Участие командиров классов в 

заседаниях Школьного 

ученического самоуправления 

4 сентябрь – май Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Анализ участия класса в 

общешкольных делах, экран 

участия в классных делах 

1 – 4 по итогам четверти Кундина О.В.,  

классные руководители, 

Совет обучающихся 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирования 

банка данных 

1 – 4 сентябрь Комова Т.Б., классные 

руководители 

Учет и выявление учащихся  

«группы риска» 

1 – 4 в течение года Комова Т.Б., Желонкина 

И.В., классные руководители 

Регулирование 

взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

учащихся 

1 – 4 в течение года Служба медиации 

Повсеместное привлечение 

учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями ко всей 

внеклассной работе и 

мероприятиям школы, района, 

города, региона (кружки, 

секции, спортивные 

1 – 4 в течение года Кундина О.В., классные 

руководители 
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мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.) 

Профилактические беседы с 

обучающимися о безопасном 

поведении дома и в школе, вне 

школы 

1 – 4 сентябрь – май Кундина О.В., классные 

руководители, специалисты 

структурных подразделений 

Выборы физоргов класса. 1 – 4 сентябрь – октябрь Классные руководители 

Участие в тематических 

неделях, направленных на 

безопасность и профилактику, 

на пропаганду здорового образа 

жизни 

1 – 4 в течение года Кундина О.В., классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

гражданской обороны 

1 – 4 04.10.2022 Кундина О.В., Кривошапкин 

А.А., классные руководители 

Занятие с элементами тренинга 

«Умей сказать нет!»  

«Эмоции и чувства» 

1 – 4 ноябрь, апрель Желонкина И.В. 

Мониторинг поведения 

обучающихся, их физического 

и психологического состояния 

(анкетирование, наблюдение, 

беседы) 

1 – 4  в течение года Желонкина И.В., классные 

руководители 

Тестирование состояния 

удовлетворённости школьной 

жизнью, анкетирование, 

выявление проблемных зон 

комфортности ребёнка в школе 

1 – 4  октябрь, апрель Желонкина И.В., классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся «группы риска», 

тренинги с целью повышения 

факторов защиты и 

стрессоустойчивости 

1 – 4  в течение года Желонкина И.В. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

3 – 4 01.12.2022 Классные руководители 

Неделя здоровья и спорта  1 – 4 февраль Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Всемирный День иммунитета 1 – 4 01.03.2023 Классные руководители 

Тематические классные часы: 

«Человек свободного 

общества» 

«Учимся строить отношения» 

«Умей управлять своими 

эмоциями» 

«Если тебе трудно» 

1 – 4 раз в четверть Классные руководители 

 

Профориентация  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Фестиваль профессий» 

Интерактивное занятие 

1 – 4 октябрь Кундина О.В.,  

классные руководители 

Конкурс рисунков и сочинений 

«Все профессии важны» 

1 – 4 апрель Кундина О.В.,  

классные руководители 

Жилищные уроки в рамках 

предмета «Окружающий мир»  

«Мир профессий у меня дома» 

1 – 4 сентябрь – май классные руководители 

Онлайн-уроки Всероссийского 

проекта «Шоу профессий» 

1 – 4 Раз в месяц классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Недели Безопасности 1 – 4 сентябрь – май ЮИД  

Вазюкова Р.С. 

Помощь животным «Велеса» 1 – 4 сентябрь – май Кундина О.В.,  

Совет обучающихся; 

ВО «Небо» 

«Пожарная безопасность дома и 

на улице» 

1 – 4 октябрь, апрель, 

май 

ДЮП, 

Белова Г.Н. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных 

родительских собраний, выбор 

родительских комитетов и 

представителей в Совет 

родителей школы. 

1 – 4 1 раз в четверть классные руководители 

Организационное собрание 

общешкольного родительского 

комитета. 

1 – 4 сентябрь Неровня О.В. 

Родительский патруль. 1 – 4 сентябрь – май Кундина О.В., 

Общешкольный 

родительский комитет. 

Участие родителей в 

общегородских конференциях. 

1 – 4 сентябрь – май Неровня О.В., 

Общешкольный 

родительский комитет. 

Родительский всеобуч. 

Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

привлечением специалистов в 

различных областях (по 

1 – 4 сентябрь – май Кундина О.В.,  

Неровня О.В., 

Общешкольный 

родительский комитет. 



334  

запросу). 

Участие родителей в 

организации и проведении 

общешкольных Акций и 

мероприятий согласно Плану 

воспитательной работы школы. 

1 – 4 сентябрь – май Кундина О.В.,  

Неровня О.В.,  

Классные руководители, 

Общешкольный 

родительский комитет. 

Ликбез по профилактике 

суицидов и саморазрушающего 

поведения у детей; 

индивидуальная работа с 

семьями «группы риска» 

Родительский лекторий 

 «Права и обязанности в семье» 

«Роль семьи в воспитании 

детей» 

1 – 4  в течение года  Желонкина И.В.,  

Комова Т.Б.,  

Классные руководители 

Регулярное посещение 

учащихся по месту жительства 

с целью привлечения 

родителей, опекунов к более 

конструктивному и 

внимательному воспитанию 

детей 

1 – 4 в течение года Комова Т.Б.,  

Классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

3.5. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

определяются ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной коррекционно- развивающей образовательной 

среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 
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охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения. 

     Кадровый потенциал начального общего образования в школе составляют: 

-педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

-учитель-логопед, осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии у учащихся, обследует учащихся, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них дефекта. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, посещает занятия и 

уроки. Консультирует педагогических работников и родителей (или лиц их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов; 

-социальные педагоги- осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в школе, изучают психолого-

педагогические особенности личности обучающихся и ее микросреды, условия 

жизни.  Выявляют потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывают им социальную 

помощь и поддержку, выступают посредником между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов, определяют задачи, формы, методы 

социально- педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, 

принимают меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод личности обучающихся , организуют различные виды социально ценной 

деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвуют в 

их разработке и утверждении, способствуют установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений в социальной среде, содействуют созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся , обеспечивают 

охрану их жизни и здоровья, взаимодействуют с учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб 

занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи 

обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации; 

школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, 

других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе; 

-руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющий 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способный 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи  

и опыт; 

-классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

-библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в воспитании культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 

-медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий 

диспансеризацию и вакцинацию школьников;  

      Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами для реализации 

ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом 

общеобразовательной школы. Рациональность распределения нагрузки между 

работниками является оптимальной. 

      Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке реализации АООП, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

     При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: все 

учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе 

(учитель английского языка, учитель физической культуры) постоянно проходят 

курсовую подготовку в соответствии с ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к реализации ФГОС начального общего образования является создание 
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системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 

ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направления реализации 

ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического и методического совета. 

Для реализации АООП НОО   имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции. 

 

. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

АООП НОО являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательных отношений по отношению к уровню начального общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых 

детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские 

объединения, ученическое самоуправление: 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой уровень класса, уровень ОУ): 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
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образовательных отношений, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно- нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 

школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности 

(возможности для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

В школе в соответствии с нормативными документами обозначены основные 

направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

• психологическое просвещение обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и администрации в вопросах 

психологических знаний, а также создание условий для полноценного 

личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта; 

•  психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

• психологическая диагностика для углубленного психолого-

педагогического изучения обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, определения 

индивидуальных способностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в воспитании и обучении, развитии, социальной адаптации; 

• психологическая коррекция через активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех 

служб ОУ; 

• консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их 

родителям, педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах 

развития, воспитания и обучения. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Образование 

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

 

С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 п
о
 

с
п

е
ц

. 

Квалификация 

Уровень 

образования 

Специаль

-ность 

(или 

направле

ние 

подготов

ки) 

Категория Дата 

Шмакова Ольга 
Владимировна 

директор  Высшее 
педагогическое 

учитель 
географии 

38 38 СЗД 04.12.2019 

Водолазова 

Елена Андреевна 

заместитель 

директора по 
УВР 

 Высшее 

педагогическое 

учитель 

начальных 
класов 

48 31 СЗД 12.01.2018 

Белкова Ольга 

Альбертовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

русский язык, 

литература 

Высшее 

педагогическое 

учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы 

33 33 СЗД 28.08.2020 

Богданова Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

физика, 

астрономия 

Высшее 

педагогическое 

учитель 

физики, 

информат

ики и 

вычислите

льной 

техники 

по 

специальн
ости 

"Физика" 

19 19 СЗД 25.12.2017 
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Блинова Анна 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

высшее учитель 

начальных 
классво 

23 0   

Быстрова 
Валентина 

Юрьевна 

учитель Начальные 
классы, 

физическая 

культура 

Среднее 
специальное 

Преподава
ние в 

начальных 

классах 

2 2   

Вершинина 

Ангелина 
Валерьевна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 
педагогическое 

учитель 

начальных 
классов 

2 2   

Водяга Светлана 

Вадимовна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

учитель 

начальных 

классов 

29 29 Высшая 

квалификацион

ная категория 

22.10.2020 

Дьякова Лариса 

Вячеславовна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое  

учитель 

начальных 

классов 

32 32 Высшая 

квалификацион

ная категория 

23.12.2021 

Клементьева 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое  

"Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 
образован

ия" 

26 26 I 

квалификацион

ная категория 

17.12.2020 
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Коновалова 

Юлия 
Валериевна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 
педагогическое 

учитель 

начальных 
классов 

12 12 I 

квалификацион
ная категория 

19.12.2019 

Кукушкина 
Виктория 

Андреевна 

учитель начальные 
классы 

Среднее 
специальное 

педагогическое 

учитель 
начальных 

классов 

2 2   

Кундина Ольга 

Валентиновна 

заместитель 

директора по 
ВР, 

учитель 

начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое  

учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

27 27 Высшая 

квалификацион
ная категория 

19.11.2020 

Силинская 

Ирина 

Валериевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое  

учитель 

начальных 

классов 

29 29 СЗД 29.10.2020 

Сторублинская 

Елена 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое  

учитель 

начальных 

классов 

32 32 Высшая 

квалификацион

ная категория 

28.02.2019 

Федотова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 

педагогическое  

учитель 

начальных 

классов 

28 28 Высшая 27.01.2022 
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Афанасьева 

Евгения 
Владимировна 

учитель иностранный 

язык 
(английский) 

Высшее 

педагогическое 

учитель 

английско
го языка 

35 35 Высшая 26.03.2020 

Вельс Анна 

Евгеньевна  

(кандидат 
филологических 

наук) 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

французск

ого и 
английско

го языков 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий по 

специальн

ости 

«Филолог

ия» 

19 19   

Филатова 

Светлана 
Николаевна 

учитель иностранный 

язык 
(английский) 

Высшее 

педагогическое 

учитель 

английского и 
немецкого  

языков 

30 30 Первая 26.03.2020 

Вазюкова Рената 

Сергеевна 

учитель музыка Среднее 

специальное 

Преподава

ние 

хоровых 
дисципли

н и артист 

хора и 

ансамбля 

8 8 СЗД 29.10.2020 

Желонкина 

Ирина 

Владиславовна 

педагог-

психолог 

КРЗ Высшее 

педагогическое 

Педагог-

психолог 

18 18 Высшая 22.11.2018 

Зайцева 

Анастасия 

Викторовна 

педагог-

психолог 

КРЗ Высшее 

 

 7 0   
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Панченко Ирина 

Валериевна 

учитель-

логопед 

КРЗ Высшее 

педагогическое 

учитель-

логопед 

32 32 Высшая 24.02.2022 

Белясова 

Елена 

Георгиевна 

учитель-

логопед 

КРЗ Высшее 

педагогическое 

преподава

тель 

дошкольн
ой 

педагогик

и и 

психологи

и 

воспитани

я 

22 21   

Белова Галина 

Николаевна 

педагог-

организатор 

 Высшее 

педагогическое 

Учитель 

истории и 

советског

о права 

30 30 Высшая 26.10.2017 

Кривошапкин 

Александр 

Анатольевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое 

преподава

тель 

допризыв

ной и 

физическо

й 

подготовк

и 

33 23 Высшая 30.09.2021 

Борзая Ксения 

Викторовна 

 

тьютор  Высшее 

педагогическое 

Дошкольн

ое 

образован

ие 

 

0 0   
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Калишева 

Екатерина 
Сергеевна 

тьютор  Высшее 

педагогическое 

Учитель 

биологии 
по 

специальн

ости 

«Биология

» 

13 13 СЗД 18.09.2020 

Русанова 

Любовь 

Николаевна 

тьютор  Высшее 

педагогическое 

учитель 

начальных 

класов 

33 33 Высшая 30.01.2020 

Трепагина Анна 

Владимировна 

 

тьютор  Высшее 

педагогическое 

педагогик

а и 

методика 

начальног
о 

обучения 

30 3   

Катаева Любовь 

Михайловна 

тьютор  Высшее 

педагогическое 

учитель 

математик

и по 

специальн

ости 
«Математ

ика», 

учитель 

начальных 

классов 

22 20   

Елфимова 

Зинаида 

Юрьевна 

тьютор  Высшее 

педагогическое 

учитель 

истории , 

обществоз

нания и 

английско

го языкка 

средней 

школы 

31 29   

 

 

Финансовые условия обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

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 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
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услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов: 

• расходы на оплату труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.: оплата труда производится по системе РИС 

(расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой сметой 

расходов; для поощрения работников используется надтарифный фонд — по 

существующему положению «О стимулирующей оплате труда» 

осуществляется выплата учителям начальных классов по системе баллов; 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательных отношений; 
• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских 

работ; 
• затраты на приобретение расходных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС должно 

отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы 

обучающихся. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

организацией с учетом рекомендаций ПМПК и особых образовательных 

потребностей ребенка, отраженных в индивидуальной образовательной программе, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Рабочее (учебное) место ребенка с РАС создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, интеллектуальной 

недостаточности). 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

аффективной и коммуникативной сфер ребенка, его поведения, моторики, 

восприятия, внимания, памяти. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой 

форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для 
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отдыха и проведения свободного времени. 

 
Требования к организации пространства 
 

Пространство МОУ «СОШ № 20» соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательных 

отношений (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с РАС должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность предъявляемым к: 

• участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

• зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(высота и архитектура здания); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-
развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

• актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 
ритмике; 

• кабинетам медицинского назначения; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 
• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность должны 

быть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 
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обучающегося с РАС. 

Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе 
предполагает выбор парты и партнера. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. 
Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами, а также локальными актами. 

Организация временного режима обучения детей с РАС должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать 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 рекомендуется предусмотреть 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 (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). 

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. 
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Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся I-х классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 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). 

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 рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. Обучающиеся с 

РАС, осваивающие вариант 8.2. АООП НОО, обучаются в среде сверстников со 

сходным уровнем отставания в развитии в отдельных классах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна включать в себя совокупность технологических средств, культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия компетентных 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Технические средства: 

Название Количество 

мультимедийный проектор и экран; 4 

принтер монохромный; 1 

принтер цветной; 1 

фотопринтер; 1 
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цифровой фотоаппарат 2 

сканер 1 

микрофон 2 

синтезатор 1 

ноутбук 4 

компьютер 1 

 

 
Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени  

героя Советского Союза Долгова Владимира Константиновича» г. Вологды 

 

Предметы в 

соответствии с 

учебным 
планом 

Класс 

 

 

 

 
Количество 

часов в 
неделю 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, 
издательство, 

год издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименование, 

автор, 
издательство, 

год издания) 

Уровень 
учебных 

программ 
(базовый, 

профильный, 

адаптированны
й) 

Реализуемый 

стандарт (ФК 

ГОС, ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС 
СОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ) 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Русский язык 1абвг 5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Русский язык» 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 
школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык. - 

М.: Баласс, 

2012. 

базовый 
ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

1д 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Русский язык» 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

 

 

 

 

 

 

 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 
Пронина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

адаптированн
ый 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС НОО  
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стандарт. 

Примерная 
основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 
М.: Баласс, 2011. 

Русский язык. - 

М.: Баласс, 
2012. 

Русский язык 2абв 5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Русский язык» 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 
Пронина О.В. 

Русский язык. - 

М.: Баласс, 

2013. 

базовый 
ФГОС НОО 

С ОВЗ 

Русский язык 3абв 5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Русский язык» 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 
Русский язык. 

3 кл. - М.: 

Баласс, 2013. 

базовый ФГОС НОО 
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школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Русский язык 4абв 5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Русский язык» 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 
науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык. 

4 кл. - М.: 

Баласс, 2017. 

базовый 
ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Родной язык 

(русский) 
1абвг 0,5 

Программа на 

основе 

требований 

ФГОС НОО и 

примерной 

общеобразовател

ьной программы 

Александрова 

О.М., 

Вербицкая 

Русский 

родной язык. 1  

класс – М.: 

Просвещение, 

2020 

базовый ФГОС НОО  

Родной язык 

(русский) 
1д 0,5 

Программа на 

основе 
требований 

ФГОС НОО и 

примерной 

общеобразовател

ьной программы 

Александрова 

О.М., 

Вербицкая 
Русский 

родной язык. 1  

класс – М.: 

Просвещение, 

2020 

адаптированн

ый 

ФГОС НОО 

ОВЗ  

Родной язык 

(русский) 
2абв 0,25 

Программа на 

основе 

требований 

ФГОС НОО и 

примерной 

общеобразовател
ьной программы 

Александрова 

О.М., 

Вербицкая 

Русский 

родной язык. 2  

класс – М.: 

Просвещение, 
2020 

базовый ФГОС НОО 

Родной язык 

(русский) 
3абв 0,25 

Программа на 

основе 

требований 

ФГОС НОО и 

примерной 

общеобразовател

ьной программы 

Александрова 

О.М., 

Вербицкая 

Русский 

родной язык. 3  

класс – М.: 

Просвещение, 

2020 

базовый ФГОС НОО 
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Родной язык 

(русский) 
4абв 0,25 

Программа на 

основе 
требований 

ФГОС НОО и 

примерной 

общеобразовател

ьной программы 

Александрова 

О.М., 
Вербицкая 

Русский 

родной язык. 1  

класс – М.: 

Просвещение, 

2020 

базовый 
ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Литературное 

чтение 
1абвг 3,5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Литературное 

чтение». 

//Образовательна

я система 
«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 
отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

Капельки 

солнца. – М.: 

Баласс, 2012. 

 

базовый 
ФГОС НОО 

 

Литературное 

чтение 
1д 3.5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Литературное 

чтение». 
//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 
книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

Капельки 

солнца. – М.: 

Баласс, 2012. 

 

адаптированн

ый 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

   Бунеева Е.В.,    
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Литературное 

чтение 

 

 
 

 

 

 

2абв 

 

 
 

 

 

 

3,5 

Бунеев Р.Н. 

Программа 
«Литературное 

чтение». 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 
программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

 

 
 

 

 

 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

Маленькая 

дверь в 

большой мир. – 

М.: Баласс, 

2013. 

 

 

 
 

 

 

 

базовый 

 

 
 

 

 

 

ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Литературное 
чтение 

3абв 3,5 

Бунеева Е.В., 
Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Литературное 

чтение». 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 
основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Бунеев Р.Н. 

Литературное 

чтение. 3кл. "В 

одном 
счастливом 

детстве". - М.: 

Баласс, 2014. 

 

базовый ФГОС НОО 

Литературное 

чтение 
4абв 2,5 

Бунеева Е.В., 

Бунеев Р.Н. 

Программа 

«Литературное 

чтение». 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

Бунеев Р.Н. 

Литературное 

чтение. 

4 кл. "В океане 

света". - М.: 

Баласс, 2016. 

 

базовый 
ФГОС НОО с 

ОВЗ 
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образовательный 

стандарт. 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

2абв 0,25 

Программа на 

основе 

требований 

ФГОС НОО 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

Маленькая 

дверь в 

большой мир. – 

М.: Баласс, 

2013. 

 

базовый ФГОС НОО 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

3абв 0,25 

Программа на 
основе 

требований 

ФГОС НОО 

Бунеев Р.Н. 

Литературное 

чтение. 3кл. "В 
одном 

счастливом 

детстве". - М.: 

Баласс, 2014. 

 

базовый ФГОС НОО 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

4абв 0,25 

Программа на 

основе 

требований 

ФГОС НОО 

Бунеев Р.Н. 

Литературное 

чтение. 

4 кл. "В океане 

света". - М.: 

Баласс, 2016. 

 

базовый 
ФГОС НОО с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 
Математика 

 

 

 

 

 
1абвг 

 

 

 

 

 
4 

Петерсон, Л. Г. 

Математика. 1–

4 классы 

(система 

«Учусь 

учиться» Л. Г. 

Петерсон). 

Примерная 

рабочая 

программа : 

учебно-

методическое 

пособие. — М. : 

БИНОМ.Лабор

атория знаний, 

2019 

 

Петерсон Л.Г. 

Рабочая 

программа по 

математике. // 

Рабочие 

Петерсон Л. Г. 

Математика. 1 

класс : 

учебник (в 3 

частях). / Л. Г. 

Петерсон. — 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

 
 

 

 

Петерсон Л.Г. 

Математика в 3 

частях. - М. 

Ювента; 2016. 

 

 

 

 

 
базовый 

 

 

 

 

 
ФГОС НОО  
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программы. 

Предметная 
линия учебников 

«Перспектива». 

1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Математика 1д 4 

 

Петерсон, Л. Г. 

Математика. 1–

4 классы 

(система 

«Учусь 

учиться» Л. Г. 

Петерсон). 

Примерная 

рабочая 

программа : 

учебно-

методическое 

пособие. — М. : 

БИНОМ.Лабор

атория знаний, 

2019 

 

Петерсон Л.Г. 
Рабочая 

программа по 

математике. // 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Перспектива». 

1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Петерсон Л. Г. 

Математика. 1 

класс : 

учебник (в 3 

частях). / Л. Г. 

Петерсон. — 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

 

Петерсон Л.Г. 
Математика в 3 

частях. - М. 

Ювента; 2016. 

адаптированн

ый 

ФГОС НОО 

ОВЗ 

 

Математика 2абв 4 

Петерсон Л.Г. 

Рабочая 
программа по 

математике. // 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Перспектива». 

1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Петерсон Л.Г. 

Математика в 3 

частях. - М. 

Ювента; 2016. 

базовый 
ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Математика 3абв 4 

Петерсон Л.Г. 

Рабочая 
программа по 

математике. // 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Перспектива». 

1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Петерсон Л.Г. 

Математика в 3 

частях - М.: 

Ювента, 2016. 

 

базовый ФГОС НОО 
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Математика 4абв 4 

Петерсон Л.Г. 

Рабочая 
программа по 

математике. // 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Перспектива». 

1-4 кл. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Петерсон Л.Г. 

Математика в 3 

частях - М.: 

Ювента, 2016. 

 

базовый 
ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Окружающий 

мир 
1абвг 2 

Вахрушев, А. А. 

Окружающий 

мир. 1 класс : 
методическое 

пособие / А. А. 

Вахрушев; при 

участии 

Костиковой В. 

А., Мазуриной 

С.Е. — М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2021 

Вахрушев А.В., 
Данилов Д.Д. и 

др. Программа 

«Окружающий 

мир». // 

Образовательная 

система «Школа 

2100».  

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 
основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Вахрушев 

А.А., Бурский 
О.В. и др. 

Окружающий 

мир: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

для 1 класса в 2 

частях. – М.:  

Бином. 

Лаборатория 
знаний, 2020 

базовый ФГОС НОО  

Окружающий 

мир 
1д 2 

Вахрушев, А. А. 

Окружающий 

мир. 1 класс : 

методическое 

пособие / А. А. 

Вахрушев; при 

участии 

Костиковой В. 

А., Мазуриной 

С.Е. — М. : 

Вахрушев 

А.А., Бурский 

О.В. и др. 

Окружающий 

мир: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

для 1 класса в 2 

базовый 

ФГОС НОО 

овз 
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БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2021 

Вахрушев А.В., 

Данилов Д.Д. и 

др. Программа 

«Окружающий 

мир». // 

Образовательная 

система «Школа 

2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 
школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

частях. – М.:  

Бином. 
Лаборатория 

знаний, 2020 

Окружающий 

мир 
2абв 2 

Вахрушев, А. А. 

Окружающий 

мир. 2 класс : 

методическое 

пособие / А. А. 

Вахрушев; при 

участии 

Костиковой В. 

А., Мазуриной 
С.Е. — М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2021 

 

 

Вахрушев А.В., 

Данилов Д.Д. и 

др. Программа 

«Окружающий 

мир». // 
Образовательная 

система «Школа 

2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Вахрушев 

А.А., Бурский 

О.В. и др. 

Окружающий 

мир: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

для 2 класса в 2 

частях. – М.:  
Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

базовый ФГОС НОО  
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Программы 

отдельных 
предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Окружающий 

мир 
3абв 2 

Вахрушев, А. А. 

Окружающий 

мир. 3 класс : 

методическое 

пособие / А. А. 

Вахрушев; при 
участии 

Костиковой В. 

А., Мазуриной 

С.Е. — М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2021 

 

Вахрушев А.В., 

Данилов Д.Д. и 

др. Программа 
«Окружающий 

мир». // 

Образовательная 

система «Школа 

2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 
программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Вахрушев 

А.А., Бурский 

О.В. и др. 

Окружающий 
мир: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

для 3 класса в 2 

частях. – М.:  

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

базовый ФГОС НОО 

Окружающий 

мир 
4абв 2 

Вахрушев, А. А. 
Окружающий 

мир. 4 класс : 

методическое 

пособие / А. А. 

Вахрушев; при 

участии 

Костиковой В. 

А., Мазуриной 

С.Е. — М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

Вахрушев 
А.А., Бурский 

О.В. и др. 

Окружающий 

мир: учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

для 4 класса в 2 

частях. – М.:  

Бином. 

базовый ФГОС НОО 
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знаний, 2021 

 
Вахрушев А.В., 

Данилов Д.Д. и 

др. Программа 

«Окружающий 

мир». // 

Образовательная 

система «Школа 

2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 
Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 
науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

Изобразительно

е искусство 
1абвг 1 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Программа 

«Изобразительно

е искусство». 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 
начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Куревина О.А., 

Ковалевская 
Е.Д. 

Изобразительн

ое искусство 

«Разноцветный 

мир». Учебник. 

1 класс. - 

М.: Баласс; 

2013. 

 

базовый ФГОС НОО  

Изобразительно

е искусство 
1д 1 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Программа 

«Изобразительно

е искусство». 

//Образовательна

я система 

Куревина О.А., 

Ковалевская 

Е.Д. 

Изобразительн

ое искусство 

«Разноцветный 

мир». Учебник. 

базовый 

ФГОС НОО 

ОВЗ 
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«Школа 2100». 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 
начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

1 класс. - 

М.: Баласс; 
2013. 

 

Изобразительно

е искусство 
2абв 1 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Программа 

«Изобразительно

е искусство». 

//Образовательна

я система 
«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 
предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Куревина О.А., 

Ковалевская 

Е.Д. 

Изобразительн

ое искусство 

«Разноцветный 

мир». Учебник. 

2 класс. - 

М.: Баласс; 

2013. 

 

базовый ФГОС НОО  

Изобразительно

е искусство 
3абв 1 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Программа 

«Изобразительно

е искусство». 
//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

Куревина О.А., 

Ковалевская 

Е.Д. 
Изобразительн

ое искусство 

«Разноцветный 

мир». Учебник. 

3 класс. - 

М.: Баласс; 

2013. 

 

базовый ФГОС НОО 
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книгах. Книга 2. 

Программы 
отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Изобразительно

е искусство 
4абв 1 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Программа 

«Изобразительно

е искусство». 
//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 
книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011 

Куревина О.А., 

Ковалевская 

Е.Д. 

Изобразительн

ое искусство 

«Разноцветный 

мир». Учебник. 

4 класс. - 

М.: Баласс; 
2013. 

 

базовый ФГОС НОО  

 
 

 

 

Технология 

 
 

 

 

1абвг 

 
 

 

 

1 

Геронимус Т.М. 

«Технология. 

Методическое 
пособие.1 – 4 

классы»- М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2019 

 

Технология. 1 

класс : учебник 
/ Т. М. 

Геронимус. — 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

 

 
 

 

 

базовый 

 
 

 

 

ФГОС НОО  

Технология 1д 1 

Геронимус Т.М. 

«Технология. 

Методическое 

пособие.1 – 4 

классы»- М.: 

Бином. 
Лаборатория 

знаний, 2019 

 

 

Технология. 1 

класс : учебник 

/ Т. М. 

Геронимус. — 

М. : БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, 2018 

 

 

базовый 

 

ФГОС НОО 

ОВЗ 
 

Технология 2абв 1 

Геронимус Т.М. 

«Технология. 

Методическое 

пособие.1 – 4 

классы»- М.: 

Бином. 

Технология. 2 

класс : учебник 

/ Т. М. 

Геронимус. — 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

базовый 
ФГОС НОО с 

ОВЗ 
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Лаборатория 

знаний, 2019 
 

знаний, 2018 

 

Технология 3абв 1 

Геронимус Т.М. 

«Технология. 

Методическое 

пособие.1 – 4 

классы»- М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2019 

 

Технология. 3 

класс : учебник 

/ Т. М. 

Геронимус. — 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

 

базовый ФГОС НОО 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

4абв 

 

 

 

 

1 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А.. 

Программа 

«Технология». // 
Образовательная 

система «Школа 

2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 
книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

 

 

 

 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология. 4 

кл. 

«Прекрасное 
рядом с 

тобой». - М.: 

Баласс, 2017. 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

ФГОС НОО  

ОРКиСЭ 

(основы 

мировых 

религиозных 
культур) 

4абв 1 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия учебников 

комплексного 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики. 

4 класс» : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[А. Я. Данилюк 

и др.]. — М. : 

Просвещение, 

2019. 

 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В. и 

др. «Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 4 

класс». 

Учебник М.: 

Просвещение, 

2020 
 

базовый ФГОС НОО  
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Н.Р. Богданов, 

В.В. 
Добровольский, 

С.М.Юдина//Обр

азовательная 

система «Школа 

2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт.  

Примерная 

основная 

образовательная 
программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011 

Шахматы 1абвг 0,5 

Шахматы в 
школе. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

1—7 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

Е. А. 

Прудникова, Е. 

И. Волкова. — 
М. : 

Просвещение, 

2019 

Прудникова 

Е.А., Волкова 

Е.И. 

«Шахматы в 

школе  1 

класс». 

Учебник М.: 

Просвещение, 

2017 

базовый 

 

ФГОС НОО 

 

Шахматы 

2абв 0,5 

Шахматы в 

школе. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

1—7 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 
организаций / 

Е. А. 

Прудникова, Е. 

И. Волкова. — 

М. : 

Просвещение, 

2019 

Прудникова 

Е.А., Волкова 

Е.И. 

«Шахматы в 

школе  2 

класс». 
Учебник М.: 

Просвещение, 

2017 

базовый 

 

ФГОС НОО 

 

Шахматы 

3абв 0,5 

Шахматы в 

школе. Сборник 

примерных 

рабочих 

Прудникова 

Е.А., Волкова 

Е.И. 

«Шахматы в 

базовый 

 

ФГОС НОО 
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программ. 

1—7 классы : 
учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

Е. А. 

Прудникова, Е. 

И. Волкова. — 

М. : 

Просвещение, 

2019 

школе  

3класс». 
Учебник М.: 

Просвещение, 

2017 

Шахматы 

4абв 0,5 

Шахматы в 

школе. Сборник 

примерных 
рабочих 

программ. 

1—7 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

Е. А. 

Прудникова, Е. 

И. Волкова. — 

М. : 
Просвещение, 

2019 

Прудникова 

Е.А., Волкова 

Е.И. 

«Шахматы в 4 

класс». 

Учебник М.: 

Просвещение, 

2017 

базовый 

 

ФГОС НОО 

 

Физическая 

культура 

1абвг

д 
3 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Программа 

«Физическая 

культура». 

//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 
школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 
Физическая 

культура. 

Учебник для 

начальной 

школы. Книга 

1 (1-2 классы). 

– М: Баласс, 

2012. 

базовый ФГОС НОО 

Физическая 

культура 

2абв 2 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Программа 

«Физическая 

культура». 

//Образовательна

я система 

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая 

культура. 

Учебник для 

начальной 

базовый ФГОС НОО 
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«Школа 2100». 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 

предметов 

(курсов) для 
начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

школы. Книга 

1 (1-2 классы). 
– М: Баласс, 

2014. 

Физическая 

культура 

3абв 2 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Программа 

«Физическая 

культура». 

//Образовательна

я система 
«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. 

Программы 

отдельных 
предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая 

культура. 

Учебник для 

начальной 

школы. Книга 

2 (3-4 классы). 

– М: Баласс, 

2013. 

базовый ФГОС НОО 

Физическая 

культура 

4абв 2 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Программа 

«Физическая 

культура». 
//Образовательна

я система 

«Школа 2100». 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа. В 2-х 

Егоров Б.Б., 

Пересадина 

Ю.Е. 
Физическая 

культура. 

Учебник для 

начальной 

школы. Книга 

2 (3-4 классы). 

– М: Баласс, 

2012. 

базовый ФГОС НОО 
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книгах. Книга 2. 

Программы 
отдельных 

предметов 

(курсов) для 

начальной 

школы. / Под 

науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2011. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2абв 2 

Английский 

язык : 2—4 
классы : рабочая 

программа / 

М. З. 

Биболетова, Н. 

Н. Трубанева. — 

М. : Дрофа, 

2018. 

 

Английский 

язык: 

Английский с 

удовольствием 

/ 
Enjoy English: 

учебник для 2 

кл. общеобр. 

учрежд. / М.З. 

Биболетова, 

О.А. 

Денисенко, 

Н.Н. 

Трубанева.    

Москва: 

Дрофа, 2019. 

базовый 
обновленный 

ФГОС НОО 

Иностранный 
язык 

(английский 

язык) 

3абв 2 

Английский 

язык : 2—4 

классы : рабочая 

программа / 

М. З. 

Биболетова, Н. 

Н. Трубанева. — 

М. : Дрофа, 

2018. 

 

Английский 
язык: 

Английский с 

удовольствием 

/ 

Enjoy English: 

учебник для 3 

кл. общеобр. 

учрежд. / М.З. 

Биболетова, 

О.А. 

Денисенко, 

Н.Н. 
Трубанева. 

Москва: 

Дрофа, 2019 

базовый 
обновленный 

ФГОС НОО 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

4абв 2 

Английский 

язык : 2—4 

классы : рабочая 

программа / 

М. З. 

Биболетова, Н. 
Н. Трубанева. — 

М. : Дрофа, 

2018. 

 

Английский 

язык: 

Английский с 

удовольствием 

/ 

Enjoy English: 

учебник для 4 

кл. общеобр. 

учрежд. / М.З. 
Биболетова, 

О.А. 

Денисенко, 

Н.Н. 

Трубанева.    - 

Москва: 

Дрофа, 2019 

базовый 
обновленный 

ФГОС НОО 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 
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материалам 

При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются или 

по специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности 

данной категории обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. Данные учебники дополняются 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным 

темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой 

и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика и информатика» 

предполагает использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для 

изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия 
с окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, 

чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие 

объекты на прилегающей к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 
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глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование 

доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного 

зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

РАС необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, 

кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные 

и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, 

бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда. 
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 
курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета тьютора, психолога и зала для проведений занятий 
по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; 

альбомы с картинками); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы игрушек; технические 

средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики 

с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 

шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 
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цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, 

обручи); музыкальные инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян 

/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

образовательных отношений обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в образовательные отношения 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с РАС. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с РАС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательных отношений и условиями 

его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательных отношений. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательных отношений и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательных 

отношений включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 
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Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

1. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО   

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования школы: контингент учащихся, его 

движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно- воспитательные 

образовательные отношения: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 

персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательных отношений; мониторинг изменений образовательных отношений. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 
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воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 

исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательных отношений в школе; занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (план ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний 

по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими 

обучающимися; уровень социально- 

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, 

по школе); организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы 
воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в 

системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 

самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных 

технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация 

образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация 

педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 

оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 


