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Адаптированная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2)  

  

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с РАС  

(вариант 8.2)  

 Пояснительная записка  

  

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

выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

  

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с РАС, сохранение и укрепление их здоровья;  

  

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС;  

  

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 

РАС;  

  

создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

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

  

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС;  

  

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

  

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

  

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды;  

  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

  

предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, знаний, 

умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов 

и курсов коррекционно-развивающей области.  

  

Общая характеристика  

  

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

получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
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обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП 

НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает пролонгированные сроки обучения - 5 лет.  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного 

введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; развитие социальной активности.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию 

жизненной компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС   

  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития, проявляющимся 

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

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального 

развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. Во многих случаях у обучающихся с РАС 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем, расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта 

аутистического развития, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые 

для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким:  

  

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

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

и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

организации внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается.  

  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия обучающиеся с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и навыками коммуникации. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти обучающиеся могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
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окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

  

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное вовлечение их во все 

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

коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития. Реализация 

этих задач требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и 

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

обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы.  

  

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

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

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются 

в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более 

активны в развитии взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы 

жизни, и максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде: 

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

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют 

испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации.  

  

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более открыты к 

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

используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, и необходима специальная 

работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, фразы в инфинитиве, во 

втором или в третьем лице, частые эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

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

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

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

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

аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

  

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному повторению и 

запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной работы не смогут ими 

использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального развития, такие обучающиеся, 

как правило, хотят ходить в школу; необходимо их постепенное включение в коллектив сверстников 

для развития гибкости поведения, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем.  

  

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы.  

  

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

жесткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они стремятся к 

достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, они мало способны 

к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми 
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заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство окружения, а неизменность собственной программы действий; 

необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать аффективный срыв.  

  

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

часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии. При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, такие 

обучающиеся имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

В области социального развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и 

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

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

предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки 

социального поведения.  

  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы.  

  

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

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

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на 

речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

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

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

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость 

и стереотипность.   

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой моторики, 

трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи, ее нечеткостью, 

бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью интеллектуальной 

деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений об окружающем. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся 

в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, 

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

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

моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 

происходящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают 

наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации.  

  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ.  
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Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно различаются и в 

зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку в дошкольном возрасте. 

Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы школьного обучения зависит 

не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных 

проблем, но и от социального фактора - качества предшествующего обучения и воспитания.  

  

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

выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, осложняются и 

другими патологическими условиями. Расстройство аутистического спектра может быть частью 

картины разных аномалий детского развития, различных заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут быть такие, у которых дополнительно 

имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные 

напрямую с расстройствами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

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

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

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения психического 

и социального развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение 

обучающегося в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в 

коррекционной работе методов, разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также 

адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.  

  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть 

максимально широким, включая как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием типично развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения по индивидуальной программе на протяжении всего младшего 

школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее 

благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

  

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

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

  

К общим потребностям относятся:  

  

получение специальной помощи средствами образования;  

  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися;  

  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

  

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию  

"обходных" путей обучения;  

  

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья;  
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следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды;  

  

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом.  

  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, относятся:  

  

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. 

Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к ситуации обучения в классе оно 

должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

  

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

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

включает все остальные;  

  

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, 

столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет 

задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков;  

  

необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

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

впечатлениями;  

  

может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 

обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социальнобытовой 

адаптации и коммуникации;  

  

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

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания;  

  

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему 

в период адаптации к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;  
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необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

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

понимания происходящего и самоорганизации;  

  

необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся;  

  

в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей освоения 

"простого" и "сложного";  

  

необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;  

  

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

  

обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления 

и использования для аутостимуляции;  

  

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

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

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками;  

  

обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон 

голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, отсутствие спешки), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего;  

  

необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоционального 

контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;  

  

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклассникам 

обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 

вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в доступное 

взаимодействие;  

  

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 

взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;  

  

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности;  
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процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы;  

  

обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  для 

обучающихся с РАС (вариант 8.2)  

  

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с РАС 

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

контрольных, проверочных и диагностических работ.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

            Положение об оценивании учащихся с ограниченными возможностями здоровья размещено 

на сайте образовательного учреждения отдельным документом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП  

НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  

  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:  

  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся;  

  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

  

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

АООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки.  
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов образования.  

  

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся.  

  

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования призвана решать следующие задачи:  

  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД;  

  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования;  

  

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального общего 

образования;  

  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

  

В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ обучающихся 

с РАС результаты достижений обучающихся в овладении АООП начального общего образования 

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

деятельности образовательной организации, состояния и тенденций развития системы образования 

в целом.  

  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АОП 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов.  

  

Всесторонняя 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, 



12 
 

педагогов-психологов, социальных педагогов). Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО учитывает мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

  

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла 

- удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

  

На основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС разработана 

программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая включает:  

  

1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся;  

  

 Освоением АОП 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.  

  

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения обучающимися с РАС 

планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области  

  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия второго класса, то 

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

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

и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

  

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

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

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

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

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

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником и одноклассниками.  

  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

  

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о возможности 

продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные результаты, 

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

результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, не подлежат итоговой оценке.  

  

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

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

обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального общего образования. Оценка 

достижения планируемых результатов освоения АООП начального общего образования 

осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, 

муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 

свидетельствующий о положительной динамике обучающихся.  

Положение о системе оценки достижений учащимися с ОВЗ размещено на сайте образовательного 

учреждения. 

  

Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с РАС  

(вариант 8.2)  

2.1. Рабочие программы учебных предметов.  

  

Русский язык.  

  

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, 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 осваиваются практическим 

путем.  
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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.  

  

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 содержащейся в тексте 

информации.  

  

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 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 твердых 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 твердости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

  



15 
 

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, 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 приемов 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 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 твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости - 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 твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 
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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 твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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, е, 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, 

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

  

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

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена собственные.  

  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 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 имен 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.  
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Морфологический разбор имен 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 имен 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 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 имен 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 

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.  
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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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

  

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, ья, -

ье, -ия, -ов, -ин);  

  

безударные окончания имен прилагательных;  

  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

  

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.  
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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 определенную 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).  

  

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 учетом 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.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

  

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

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования отражают:  

  

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 отражают 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 (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).  

  

  

Литературное чтение.  

  

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

  

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.  

  

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 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), 
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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 объему 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 ее 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. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее 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, имен героев.  

  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  
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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 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 

объема 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 учетом 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 учетом 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 учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия обучающихся с РАС.  
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; 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 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.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

  

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования отражают:  

  

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;  
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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;  

  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмикоинтонационной 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 отражают 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;  
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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).  

  

  

Окружающий мир.  

  

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, 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 дает обучающемуся с РАС материал естественных и 

социальногуманитарных 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 

рациональнонаучного 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 нем; формируется уважительное 

отношение к семье, населенному пункту, региону, в котором они проживают, к России, ее природе 

и культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формируются 
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психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; развивается наглядно-образное, вербально-логическое мышление.  

  

Содержание обучения.  

  

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 времен года, снегопад, листопад, перелеты 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. Твердые тела, жидкости, 

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

  

Звезды 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 времен 

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

  

Погода, ее 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).  

  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы 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, ее 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, ее 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 
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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.  

  

Лес, луг, водоем - 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, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

  

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

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

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

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

  

2. 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.  
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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 учеба, игры, отдых. Школьные праздники 

и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

  

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

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

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

местах.  

  

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

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

  

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 ребенка.  

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

особенности быта (по выбору).  

  

Родной край - частица России. Родной город (населенный 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 здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

  

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

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

  

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету "Окружающий 

мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования отражают:  

  

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

  

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

культуре, природе нашей страны, ее 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;  
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освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных 

для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).  

  

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

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС начального 

общего образования, за исключением:  

  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

  

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 отражают 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;  

  

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).  

  

Программа формирования УУД  

  

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к личностным, 
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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 

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 должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Приложение № 1 

  

2.3. Программа коррекционной работы  

  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО.  
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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, 

информационнопросветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, 

механизмы реализации программы.  

  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные  занятия),  "Музыкально-ритмические  занятия"  (фронтальные 

 занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия).  

  

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  

  

.1. Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия).  

  

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.  
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.2. Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия).  

  

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоциональноволевой 

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.  

  

.3. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия).  

  

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений и 

соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации 

речевой деятельности. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности 

и их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) 

и других взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся.   

 

 

Рабочая программа воспитания  

  

Рабочая программа воспитания школы (далее – программа воспитания) разработана на 

основе федеральной рабочей программы воспитания. Программа воспитания основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования.  

Программа воспитания:  

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации;  

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  
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 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей;  

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами МАОУ СОШ № 38. 

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. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 38 (далее - Программа воспитания)  

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413).   
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Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания актуализирована в соответствии с утвержденными федеральными 

основными образовательными программами (приказы от 18 мая 2023 г. № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования», от 18 мая 2023 г. № 370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 18 

мая 2023 г. № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»), которые в свою очередь содержат федеральные рабочие программы воспитания и 

федеральный календарный план воспитательной работы.  

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Программа показывает, каким образом педагогические работники реализуют воспитательный 

потенциал совместной с обучающимися деятельности в школе.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.   

Один из результатов реализации программы - приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС; разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.   
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания.   

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Раздел 1. Целевой «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

описана специфика деятельности в сфере воспитания.  

Раздел 2. Содержательный «Цель и задачи воспитания обучающихся», в котором на основе 

базовых общественных ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

Раздел 3. Организационный «Направления воспитания», в котором показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит 

из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы.  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

школы по ступеням образования.  

Программа воспитания размещена на сайте образовательного учреждения самостоятельным 

документом.   

Раздел 3. Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение  

Воспитательный процесс обучающихся 

школы осуществляют администрация 

школы, классные руководители, 

педагоги-предметники, психолог  

Наименование должности  

(в соответствии со штатным 

расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  
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Директор школы  - управление воспитательной деятельностью;   

- создание условий, позволяющих 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;   

- формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- регулирование воспитательной деятельности 

в ОО;  

 – контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ОО;  

 - стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов.  

Заместитель директора   - проведение анализа итогов воспитательной 

деятельности в ОО за учебный год;  

 - планирование воспитательной деятельности в ОО 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации работников;   

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных 

мероприятий;   

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;   

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

 -развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- координация повышения квалификации педагогов 

по направлениям воспитательной деятельности.  
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Классные руководители  – формирование и развитие коллектива класса;   

– создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей;   

– формирование здорового образа жизни;   

– организация системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;   

– защита прав и интересов обучающихся; – 

организация системной работы с обучающимися в 

классе;  

– гуманизация отношений между 

обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками;   

– формирование у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров;   

– организация социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся  

Педагоги-психологи   -анализ психологического состояния школьников;  

-разработка мер по социально-педагогической 

поддержке детей в процессе образования;  

-проектирование программ формирования у 

учащихся социальной компетентности, 

социокультурного опыта;  

разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди детей;  

- планирование совместной деятельности с 

институтами социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации обучающихся;  

- осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на воспитание, образование, развитие 

и психологического здоровья личности в 

образовательном учреждении;  
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Учителя-предметники - осуществление обучения и воспитания 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, и требований  ФГОС;  

- формирование общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ;   

-осуществление комплекса мероприятий по развитию 

у обучающихся познавательной  

 активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формированию 

гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формированию  

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- реализация воспитательного потенциала урока с 

учетом программы воспитания школы .  

  

Нормативно-методическое обеспечение  

  

Воспитательная работа в МАОУ СОШ № 38 осуществляется на основе Устава, АОП НОО и 

отражена в должностных инструкциях сотрудников школы, договорах с партнерами, локальных 

актах, размещенных на официальном сайте   (school38.gosuslugi.ru))  

  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

Инклюзивное обучение в МАОУ СОШ № 38 предполагает максимальное включение детей с 

ОВЗ в активную общественную жизнь. При такой форме обучения ребёнок посещает занятия 

каждый день. Материал осваивается на уроке и закрепляется выполнением домашних заданий. 

Оценка знаний производится посредством выполнения самостоятельных и контрольных работ. У 

родителей есть возможность выбрать дневную или вечернюю форму обучения. По окончании 

школы выдаётся документ об обучении либо об образовании.   

Выделяются следующие типы инклюзивных форм обучения:   

 Общеобразовательный класс с инклюзивным обучением в школе. Организовано специальное 

учебное помещение с необходимым оснащением. Сразу несколько детей с ОВЗ учатся в 

таком классе.  Учащийся с ОВЗ посещает занятия вместе с нормотипичными 

одноклассниками. Участвует во всех школьных и внеклассных мероприятиях.   

https://sh10-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh10-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh10-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sh10-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/
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 Частичная форма обучения. Синтез домашнего обучения и посещения занятий в школе. 

Участие во внеклассных мероприятиях. Количество предметов и учебных часов рекомендует 

психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).   

 Точечная форма обучения. Ребенок с ОВЗ посещает только внеклассные мероприятия  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный 

руководитель, учителя-предметники, учитель логопед, учитель-дефектолог. В рамках 

должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет 

план работы по сопровождению обучающихся.   

В системе работы МАОУ СОШ № 38 следующие формы:   

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, 

посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;   

 проведение малых педагогических советов, административных советов;   

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;   

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;   

 разработка методических рекомендаций учителю;   

 анкетирование учащихся, диагностика;   

 обследование школьников по запросу родителей.  

 Школа оказывает психолого-педагогическую помощь детям и подросткам от 7 до 18 лет, их 

родителям и учителям – это психологическое просвещение и методическая работа, 

психодиагностика и профилактика, коррекция и развитие, психологическое консультирование и 

Профориентационная работа.  

Психолого-педагогическая служба школы всегда принимает профилактические меры Содержание и 

формы работы:  

 наблюдение за учащимися во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);   

 поддерживание постоянной связи с учителями - предметниками, педагогом - психологом, 

учителем - логопедом, учителем-дефектологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями;   

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.   

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
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одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка:   

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;   

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;   

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя комфортно;   

  ведение документации     

 формирование у школьников активной жизненной позиции;  

 развитие навыков финансовой грамотности  

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.  

  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии 

 с  планируемыми  результатами  воспитания,  личностными  результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);    

 развивающий характер осуществляемого анализа, ориентировка на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советника директора 

по воспитательной работе) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.   

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством:  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; деятельности классных 

руководителей и их классов;   

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
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 внешкольных мероприятий;   

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 внешкольных мероприятий;   

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 действующих в школе детских общественных объединений.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководителем МО классных 

руководителей, заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом и 

педагогом-психологом, 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 школе;  

 качеством работы школьных медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  
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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.  

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.  

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 руководителем МО классных 

руководителей, заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом и 

педагогом-психологом 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 
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учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.   

  

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС  

(вариант 8.2)  

  

3.1. Учебный план  

  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, состав 

и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, 

внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АОП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

  

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.  

  

Сроки освоения АОП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6 лет.  

  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

  

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

  

готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования;  

  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

  

личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью;  
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минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику возникновения 

вторичных отклонений.  

  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, окружающий мир 

(человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, музыка, технология (труд), 

физическая культура.  

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

  

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС;  

  

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как духовно-

нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное, 

 спортивнооздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС;  

  

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию 

негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии.  

  

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: Формирование 

коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; Социально-бытовая 

ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются обязательными и проводятся в 

форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

  

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований).  

  

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную 

нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных 

предметов.  

  

Продолжительность урока во 2-4-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. Продолжительность 

перемен между уроками 10 минут, после 1-го и 2-го уроков - по 20 минут.  

  

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, во 2 - 5 

классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 

минут.  

  

С целью реализации "ступенчатого" режима постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом классе каждый день 

проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся по совокупности на выполнение которых предусмотрено не более одного часа.  

  

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время 

выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) во 2-м и 3-м классах - до 1,5 

часов (90 минут), в 4-м - до 2 часов (120 минут).  
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том числе 

коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом внеурочной 

деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

  

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 

10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область 

в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) и определяется приказом 

образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарноэпидемиологических требований).  

  

Учебный план для обучающихся с РАС (вариант 8.2)  

  

Предметные 

области  

Классы/  

Учебные предметы 

Количество часов  в неделю  

1 доп. 1  

класс 

 2 

класс 

3 

класс  

 

4 

класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык   5  5 5   5 5  

Литературное 

чтение  

 4  4 4   4 4  

Иностранный 

язык  

Иностранный язык       2   2 2  

Математика и 

информатика  

Математика   4 4  4  4  4  

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир  2  2  2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

        1*  

Искусство  

   

Музыка   1 1 1  1  1  

Изобразительное 

искусство  

 1 1  1  1  1  

Технология  Технология  1  1  1  1   1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура)  

3  3  3  3   2 

Итого    21   21 23   23 23  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  

21   21 23  23  23  

  

Календарный учебный график 

на 2024-2025 учебный год 

 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 г.  

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года  

1.3. Продолжительность учебного года:  

− для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели; 
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− для учащихся 2-х – 4-х классов – 34 учебные недели.  

2. Периоды образовательной деятельности  

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

 

Учебный период Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

I четверть 02.09.2024 27.10.2024 8 

II четверть 05.11.2024 29.12.2024 8 

III четверть 13.01.2025 23.03.2025 10 

IV четверть 31.03.2025 26.05.2025 8 

 

2.2. Продолжительность каникул  

 

Каникулярный период 

Дата продолжитель

ность 

(календарные 

дни) 

начало окончание 

Осенние каникулы 28.10.2024 03.11.2024 7 

Зимние каникулы 30.12.2024 12.01.2025 14 

1 класс, дополнительные каникулы 17.02.2025 23.02.2025 7 

Весенние каникулы 24.03.2025 30.03.2025 7 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

 

  

3. Режим работы образовательной организации  

Период учебной деятельности  четверть 

Учебная неделя (дней)  5 

Урок (минут)  40 

(1 классы – первое полугодие – 35 минут) 

Перерыв (минут)  10-20 

Периодичность промежуточной аттестации  По полугодиям  

  

 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки   

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка в 

академических часах 

1 классы 2 – 4  

Урочная  21 23 

Внеурочная  1-10 1-10 

  

5. Расписание звонков и перемен  

 

№   Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

1 смена 

1 08.10 – 08.55  20 мин 

2 09.15 – 09.55 20 мин 

3 10.15 – 10.55  10 мин 
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4 11.05 – 11.45  10 мин 

5 11.55– 12.35  10 мин 

6 11.45 – 13.25  10 мин 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся 1-11 классов: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки проведения 

промежуточной аттестации в 1-11 классах - апрель – май 2025 г. без прекращения образовательно 

деятельности. 

        

Предметы 1 – 4 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа  

Окружающий мир Контрольная работа 

Труд (технология) Контрольная (творческая) работа 

Музыка  Контрольная работа 

ИЗО Контрольная (творческая) работа 

Физическая культура Сдача нормативов или защита реферата 

ОРКСЭ (4 классы) Контрольная работа 

 

  

Система условий реализации АОП НОО для обучающихся  с 

расстройствами аутистического спектра  

  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО обучающихся с РАС и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.   

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП НОО и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся.  

  

Обучение в МАОУ СОШ № 38 организовано по пятидневной учебной неделе. Обучение 

ведётся только в первую смену, что соответствует нормам здоровьесбережения, во второй  
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половине дня обучающиеся имеют возможность реализовать индивидуальный маршрут 

дополнительных образовательных услуг и внеурочной деятельности, организовано 

функционирование групп по присмотру и уходу.  

 

Кадровые условия 

 

          МАОУ СОШ № 38 полностью укомплектовано специалистами, а именно: учителя начальных 

классов, учителя музыки, учителя физической культуры, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог.   Все учителя прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Инклюзивное образование в условиях ведения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 

 

Образовательное пространство МАОУ СОШ №38 включает в себя:  

    

Учебное пространство (корпус начальной школы) 

• Учебные кабинеты. 

• Специализированные кабинеты: информатика и ИКТ – 1, многофункциональный 

кабинет начальных классов, музыки, хореография. 

• Библиотека. 

 

Спортивно-игровое пространство  

  

• 2 спортивных зала;  

• 1 универсальная спортивная площадка с уникальным покрытием;  
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Приложение № 1 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся с 

РАС (вар. 1, 2) содержит (п.31.2 ФГОС): 

• описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов (таблица 1 к приложению 

№13 к ООП НОО); 

• характеристики регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД обучающихся; 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими программы 

НОО (п. 31.2 ФГОС) 

Характеристика универсальных учебных действий 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающимися 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать (п.9 

ФГОС НОО): 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

учебные знаково-символические 

средства, являющиеся 

результатами  освоения 

обучающимися программы 

начального общего образования, 

направленные на овладение и 

использование  знаково- 

символических средств: 

- замещение 

- моделирование 

- кодирование и декодирование 

информации 

- логические операции, включая 

общие приемы решения задач) 

учебные знаково-символические 

средства, являющиеся 

результатами  освоения 

обучающимися программы 

начального общего образования, 

направленные на приобретение 

ими умения: 

- учитывать позицию собеседника 

- организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и 

со сверстниками 

- адекватно передавать 

информацию и отображать 

предметное содержание и условия 

деятельности и речи 

- учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию 

- задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

учебные знаково-символические 

средства, являющиеся 

результатами  освоения 

обучающимися программы 

начального общего образования, 

направленные на овладение 

типами учебных действий, 

включающими: 

- способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу 

- планировать ее реализацию 

- контролировать и оценивать свои 

действия 

- вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение 

- ставить новые учебные задачи 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

Значение УУД: 



53 
 

• успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами 

• развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося 

• расширение и углубление познавательных интересов обучающихся 

• успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами 

• успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающимися и игровыми цифровыми 

ресурсами 

Универсальный характер учебных действий: 

• носят надпредметный, метапредметный характер 

• обеспечивает ценность общекультурного, личностного о познавательного развития и 

саморазвития личности 

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специально-предметного содержания 

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, формирования «компетентности к обновлению 

компетентностей» (Я.А. Кузьминов), толерантных установок личности, обеспечивающих 

ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной мобильности 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания 

 

Механизмы формирования УУД 

Система работы школы по формированию УУД 

Механизмы формирования УУД Способы реализации 

1. Содержание учебных предметов 

2. Образовательные технологии 

деятельностного типа 

Проблемно-диалогическая технология 

Технология формирования типа правильной 

читательской деятельности 

Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо 

Технология проектной деятельности 

Технология формирующего оценивания 

Технология смешанного обучения  

3. Учебное сотрудничество Организация групповой работы, работы в парах 

7. Система дополнительного образования  

8. Проектно-исследовательская деятельность Школьное научное общество «Шаг в будущее» 
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1. Содержание учебных предметов 

 

Русский язык 

Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.), устанавливать аналогии языковых единиц 

- объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов), классифицировать языковые 

единицы 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос а 

дополнительную информацию 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы 

Базовые 

исследовательские 

действия 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев) 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание, 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования), формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях 

Работа с 

информацией 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации для уточнения 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику) 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации 

Коммуникативные УУД 
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Общение - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

 

 ведения диалога и дискуссии 

- признавать возможность существования разных точек зрения 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение, 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация - планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата 
- выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям 

Совместная 

деятельность 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению, распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты 

- ответственно выполнять свою часть работы 

- оценивать свой вклад в общий результат 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы 

Литературное чтение 

Познавательные УУД 
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Базовые логические 

действия 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии, 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев 

Базовые 

исследовательские 

действия 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

)ситуации) на основе предложенных учителем вопросов 
- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

 

 ситуации 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев) 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие) 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования) 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях 

Работа с 

информацией 

- выбирать источник получения информации 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Коммуникативные УУД 

Общение - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии 

- признавать возможность существования разных точек зрения 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение, 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией 

- готовить небольшие публичные выступления 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 
Регулятивные УУД 
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Самоорганизация - планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата 
- выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок 

Совместная 

деятельность 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению, распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты 

- ответственно выполнять свою часть работы 

- оценивать свой вклад в общий результат 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы 

Иностранный язык (английский) 
 

Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях , поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы 

Базовые 

исследовательские 

действия 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, ситуации 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев) 

- проводить по предложенному плану несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть целое, причина следствие) 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования), 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях 
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Работа с 

информацией 

- выбирать источник получения информации 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей несовершеннолетний обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Коммуникативные УУД 

Общение - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии 

- признавать возможность существования разных точек зрения 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение, 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией 

- готовить небольшие публичные выступления 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 
Регулятивные УУД 

Самоорганизация - планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата 
- выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности 
 

 - корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок 

Совместная 

деятельность 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению, распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться 

- ответственно выполнять свою часть работы 

- оценивать свой вклад в общий результат 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы 

Математика 

Познавательные УУД 
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Базовые логические 

действия 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть –целое, причина – следствие, протяженность) 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач 

- представлять текстовую задачу, ее решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

задачей 

Базовые 

исследовательские 

действия 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделом математики 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

Работа с 

информацией 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель) 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации 
Коммуникативные УУД 

Общение - конструировать утверждения, проверять их истинность, строить 

логическое рассуждение 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи, формулировать ответ 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения 

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка) 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнить, исправлять 

деформированные, составлять по аналогии 
 

 - самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация - планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения 

Самоконтроль - осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок 
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Самооценка - предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронном) 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику 

Совместная 

деятельность 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации 

- осуществлять совместный контроль оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения 

Окружающий мир 

Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть –целое, причина 

– следствие, изменения во времени и в пространстве) 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма 

Базовые 

исследовательские 

действия 

- проводить (по предложенному плану или самостоятельно составленному 

плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты, 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта, 

- с помощью учителя формулировать цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания, природные зоны), а также 

в социуме (лента времени, поведение и его последствия, коллективный труд 

и его результаты и др.) 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

 

 установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие) 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования) 
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Работа с 

информацией 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учетом учебной задачи 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

представленную в явном виде информацию 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику) 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию) 

- соблюдать с помощью учителя правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма) 
Коммуникативные УУД 

Общение - в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников 

- признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение, приводить доказательства своей 

правоты 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, плакаты, фото и др.) к тексту выступления 
Регулятивные УУД 

Самоорганизация - планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебных задач 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций 

Самоконтроль - осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины, 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя) 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни 

Самооценка - понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической)задачи, активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру) 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы 
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 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться 

- выполнять правила совместной деятельности, справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника, считаться с наличием разных мнений, 

не допускать конфликтов, при их возникновении – мирно разрешать без 

участия взрослого 
- ответственно выполнять свою часть работы 

Технология 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия 

- делать обобщения (технико-технологического и декоративно- художественного 

характера) по изучаемой тематике 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

деятельности 

- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно- художественной задачей 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности 

Работа с 

информацией 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей 

- анализировать и использовать знаково-символические средства 

представлении информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных задач 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках 
Коммуникативные УУД 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи аргументировано их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия 

Регулятивные УУД 

- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы) 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью 

- устанавливать причинно-следственные связи между  выполняемыми 

действиями и их результатами: прогнозировать действия для получения необходимых результатов 
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- выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 
- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы 

Совместная 

деятельность 

- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе, обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/либера и подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество 

- проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме, 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать сои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности 
Изобразительное искусство 

Познавательные УУД 

Пространственные 

представления и 

сенсорные 

способности 

- характеризовать форму предмета, конструкции 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции, 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой 

- обобщать форму составной конструкции 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях 

- абстрагировать образ реальности при построении плоскостной 

композиции, соотносить тональные отношения (темное – светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении 
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Базовые логические и 

исследовательские 

действия 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий 

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определенных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведенного наблюдения 

- использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей 

- классифицировать произведения искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений 

 

 - ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания 

Работа с 

информацией 

- использовать электронные образовательные ресурсы 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями 

- выбирать источник для получения информации : поисковые система 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы детские книги 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему 

представлять ее в различных видах рисунках и эскизах, электронных 

презентациях 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет 

Коммуникативные УУД 
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 - понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учета интересов в процессе совместной художественной 

деятельности 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта 

- анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем 

- признавать свое и чужое право на ошибку, развивать свои способности, 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по ее 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 
ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата 

Регулятивные УУД 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания 

- уметь организовывать свое рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата 

Музыка 

Познавательные УУД 

Базовые логические 

действия 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры, устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определенному признаку 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.) 
 

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы 
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Базовые 

исследовательские 

действия 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев) 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть-целое, причина-следствие) 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения ( в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования) 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях 

Работа с 

информацией 

- выбирать источник получения информации 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

Коммуникативные УУД 

Невербальная 

коммуникация 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе) 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение с 

исполняемому произведению 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значении интонации в повседневном 

общении 

Вербальная 

коммуникация 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде 

- проявлять уважительное к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии 
- признавать возможность существования разных точек зрения 
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 - корректно и аргументировано высказывать свое мнение 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) 

- готовить небольшие публичные выступления 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 

Совместная 

деятельность 

(сотрудничество) 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться 

- ответственно выполнять свою часть работы, оценивать свой вклад в общий 

результат 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы 
Регулятивные УУД 

Самоорганизация - планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата 
– выстраивать последовательность выбранных действий 

Самоконтроль - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Физическая культура 

Познавательные УУД 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости 

Коммуникативные УУД 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать 

на вопросы в процессе учебного диалога 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой 

Регулятивные УУД 

 - выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учетом собственных интересов 
- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 
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 стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

2. Образовательные технологии деятельностного типа 

Приоритетными для формирования УУД являются следующие технологии: 
 

Образовательные технологии развития регулятивных УУД 

Технология развития 

критического 

мышления 

Дает возможность преобразования учебной ситуации в проблемную, а затем 

в собственно образовательную учебную ситуацию для перехода учащегося 

к самообучению и саморазвитию 

Технология 

проблемного обучения 
Способствует формированию умений: 

- постановки учебной задачи 

- планировать, прогнозировать 

- находить решения в различных проблемных ситуациях 

- контролировать и корректировать свою деятельность 

Технология проектной 

деятельности 

способствует 

- формированию умений осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результату действий 

- способности проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Информационно- 

коммуникативная 

технология 

Способствует 

- развитию навыков самостоятельной работы 

- развитию умений самостоятельно оценивать правильность действий, 

вносить необходимые коррективы 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Дает возможность учащимся развивать умения ставить проблему, 

формулировать 

Образовательные технологии развития познавательных УУД 

Технология проектной 

деятельности 

Формулируемые УУД 

- отбирать необходимые источники информации 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную у различных 

источников 

- намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи 

- искать пути и решения, выбирая оптимальные, при наличии альтернативы 

- осуществлять и аргументировать выбор, предусматривать последствия 

выбора 

- действовать самостоятельно (без подсказки), сравнивать полученное с 

требуемым 

- корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов 

- объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат 

проектирования 
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Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые УУД 

- умения самостоятельно выделять и формулировать проблему 

- ставить познавательную цель 

- выдвигать гипотезы и их обосновывать 

- осуществлять поиск информации из различных источников, выделять 

существенную информацию из разных источников 

- организовывать (систематизировать) информацию, представлять 

информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, 
таблицы и т.п. 

 

Технология развития 

критического 

мышления 

Формируемые УУД 

- находить требующуюся информацию в различных источниках 

- критически осмысливать информацию, интерпретировать ее, понимать 

суть, адресную направленность, цель информирования, 

- систематизировать информацию по заданным признакам 

- переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и 

обратно, 

- видоизменять объем, форму, знаковую систему информации 

- находить ошибки в информации, воспринимать альтернативные точки 

зрения и высказывать обоснованные аргументы 

- устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между 

информационными сообщениями 

- уметь длительное время (четверть, учебное полугодие, учебный год или 

другой отрезок времени) собирать и систематизировать тематическую 

информацию 

- уметь вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его от 
«белого шума» и т.д. 

 

3. Учебное сотрудничество как механизм формирования коммуникативных УУД 

В современных образовательных технологиях учебное сотрудничество используется как способ 

организации взаимодействия учащихся друг с другом, с учителем. Результатом которого является не 

только формирование знаний, умений и навыков по учебным предметам, но и формирование умения 

сотрудничать, принимая во внимание желания и действия партнера, умения понимать эмоциональное 

состояние участников совместного действия; умения проявлять инициативность для поиска 

информации; умения решать конфликты. 

Формы учебного сотрудничества: 

1. Сотрудничество с учителем 

2. Сотрудничество со сверстниками 

3. Сотрудничество с самим собой 

Динамику форм учебного сотрудничества рассматривают как последовательное движение ученика: 

от сотрудничества со сверстниками к сотрудничеству с учителем и далее – к сотрудничеству с самим 

собой. 

Основные формы организации учебного сотрудничества: 

- работа в парах 

- работа в группах постоянного и сменного состава 

- коллективное взаимодействие 

Групповая работа – одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества 

детей, так как она позволяет: 

- дать учащемуся эмоциональную и содержательную поддержку 

- дать каждому ребенку возможность утвердиться в себе, попробовать свои силы в 
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дискуссиях 

- дать каждому учащемуся опыт выполнения тех универсальных учебных действий, которые 

составляют основу умения учиться (функций контроля и оценки, целеполагания и планирования) 

- дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечения детей в содержание 

обучения 

Организация учебного сотрудничества 

Существуют разные виды организации групповой работы: 

- совместно-групповая – характеризуется тем, что проблема будет решена даже тогда, когда 

не все ученики активно взаимодействуют 

- совместно-взаимозависимая (коллективно-кооперативная) – общий результат достигается 

действиями всех участников, если же кто-то прекратит свою работу, то у остальных возникнут 

затруднения 

- коллективно-творческая – в процессе обучения имеет место учебная творческая работа 

коллектива, количество учащихся варьируется от двух до целого класса. 

Существуют интерактивные формы парной и групповой работы учащихся – это 

организационные формы, основанные на принципах интерактивного обучения (опора на опыт, 

активность, позиция учителя – консультант-фасилитатор). К интерактивным формам организации 

учебного процесса можно отнести уроки-семинары, уроки-практикумы, уроки-проекты, уроки- 

диалоги, фронтальную работу в кругу, центры активного обучения, творческие мастерские 

(лаборатории) и др. на одном и том же уроке могут сочетаться разные организационные формы и 

методы учебного сотрудничества. 

Ведущая роль групповой формы работы состоит в формировании универсальных учебных действий, 

в частности, учебной самостоятельности, умения активно учиться друг у друга. Учебная 

самостоятельность становится выше только тогда, когда у детей возрастает опыт учебного 

сотрудничества. 

 

4. Учебные ситуации и учебные задачи 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место отводится 

учебным ситуациям, которые специализированы для развития определенных УУД, которые могут 

быть построены не только на предметном содержании, но и надпредметном. 

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе являются: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения) 

- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение 

- ситуация-трение – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач: 

На развитие личностных УУД: 

- на личностное самоопределение 

- на развитие Я-концепции 

- на смыслообразование 
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- на мотивацию 

- на нравственно-этическое оценивание 

На развитие коммуникативных УУД: 

- на учет позиции партнера 

- на организацию и осуществление сотрудничества 

- на передачу информации и отображение предметного содержания 

- тренинги коммуникативных навыков 

- ролевые игры 

- групповые игры 

На развитие познавательных УУД: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач 

- задачи и проекты на сравнение, оценивание 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования 

- задачи и смысловое чтение 

На развитие регулятивных УУД: 

- на планирование 

- на рефлексию 

- на прогнозирование 

- на целеполагание 

- на оценивание 

- на принятие решения 

- на самоконтроль 

- на коррекцию 

Особенности типовых задач, направленных на формирование и развитие УУД: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-

символических средств и\или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания и ли исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
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объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок2 и т.п. 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.) 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.) 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

 

5. Этапы урока 

 

Этапы урока Формируемые УУД Методы, приемы, средства обучения, 

формы организации деятельности 

учащихся, педагогические технологии 

Мотивация к учебной 
деятельности 

Личностные Эмоциональный настрой 

Актуализация и 

фиксирование 

затруднения в пробном 
учебном действии 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 
Личностные 

Постановка проблемного вопроса 

Организация проблемной ситуации 

Выявление места и 

причины затруднения 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Личностные 

Проблемный диалог 

Технология проблемного обучения 

Построение проекта 

выхода из затруднения 

(цель, план, способ, 

средства) 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

Личностные 

Карта урока 

Интерактивные плакаты 

Презентация Проектная деятельность 

Задания типа «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы» 



73 
 

Реализация построенного 

проекта 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Проектная деятельность 

Частично поисковая, 

исследовательская деятельность 

Проведение дидактических игр 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий 

Работа с интерактивными 

тренажерами 

Применение энциклопедий, словарей, 

справочников, ИКТ- технологий 

Первичное закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий 

Самостоятельная работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Познавательные 

Регулятивные 

Личностные 

Пользуются самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Включение в систему 

знаний и повторение 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа, 

взаимопомощь, работа по памяткам 

Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

(итог урока) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 

Самоанализ, самооценка 

Приемы «ладошка», смайлики, карты 

обратной связи и т.д. 
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6. Варианты заданий для достижения метапредметных образовательных 

результатов 

 

Компоненты 

структуры 

познавательной 
деятельности 

Варианты заданий для учащихся 

Обязательный уровень (I) Повышенный уровень (II) 

Ознакомление Уроки вопросов и ответов 

Использование сборников 

упражнений и таблиц 

Плановые инструкции 

Имитационные игры, формулировка 

определений 

Игры, направленные на развитие 

памяти 
Вопросы-тесты 

Воссоздание в памяти идеи или 

факта, в которых тот же материал 

отчасти уже был использован 

Имитационные игры 

Организация поиска информации 

Проверочные опросы 

Понимание Формирование взаимосвязей 

Демонстрации, выступления и 

пересказы 

Осуществление малых проектов 

Объяснение используемого метода 

Передача идеи новым или иным 

способом 

Прогнозирование последствий, 

изменений 

Организация взаимного обучения 

учащихся 

Применение Осуществление классификаций 

Решение проблем посредством 

использования уже информации 

Интервью 

Групповая презентация 

Проведение экспериментов 

Применение идей в новых или 

необычных ситуациях 

Имитация, игра в роли, смена роли 

Издание, моделирование 

Обсуждение фактического 

использования идей 

Анализ Проведение различий между 

фактами и предположениями 

Сравнение и противопоставление 

Составление перечня свойств 

Раскрытие уникальных особенностей 

Оценка уместности данных 

Выявление логических ошибок 

Выявление проблемы 

Синтез Разработка исходного плана 

Написание рассказа 

Постановка целей и задач 

Выдвижение плана для 

эксперимента 
Выявление новых комбинаций 

Создание гипотез 

Интегрирование знаний в различных 

областях в одном плане для решения 

проблемы 

Формулирование новой системы 

классификации объектов 
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Оценка Формирование суждений о фактах 

или идеях, которые основаны на 

внутренних или внешних условиях 

Осуществление оценки качества 

собственных продуктов и идей 

Выработка критериев оценки 

Принятие и отрицание идей, 

которые соответствуют каким-либо 

нормам 

Оценка идей 

Оценка логической 

последовательности материала 

Оценка степени адекватности 

Подтверждение выводов фактами 

Осуществление оценок групповых 

заданий 
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Приложение № 2 

Программа коррекционной работы 

 

Введение 

 

На сегодняшний день в России сделаны важные шаги по оптимизации 

диагностики, коррекции, образования и сопровождению школьников с аутизмом, но, 

наряду с тенденциями к изменению содержания процесса образования и сопровождения 

детей с РАС, остро стоит проблема организации специальных условий для обучения детей 

с расстройствами аутистического спектра (РАС). Под специальными условиями для 

обучающихся с РАС понимается специально организованное и научно- методически 

обоснованное образовательно-развивающее пространство, включающее необходимые 

средства и приспособления, способствующее формированию навыков учебной 

деятельности и успешной социализации и адаптации. Эти условия должны учитывать 

особенности детей и способствовать их включению в общеобразовательную среду и их 

социальной адаптации в целом [1]. 

В данных материалах представлена программа коррекционной работы, которая 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АОП НОО. Данная программа коррекционной работы является 

структурным компонентом АОП для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (варианты 8.1,8.2 ФГОС НОО ОВЗ). 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ Программа коррекционной работы должна 

обеспечивать: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся с рекомендациями ПМПК. 

В адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с РАС 

«Программа коррекционной работы» 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 детей к эмоционально-

личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, 

чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
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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 [9]. 

1. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

Программа коррекционной работы с детьми с РАС предусматривает создание 

специальных условий обучения детей с учетом их особых образовательных потребностей, 

а также обеспечивать им дифференцированную многопрофильную помощь в получении 

качественного общего образования. Один из основных механизмов реализации 

коррекционной работы – оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

различного профиля, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ. Учащиеся с 

РАС должны получать комплексную психолого-педагогическую помощь 

профессиональной команды специалистов (учитель начальных классов, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор). 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, другими институтами общества). 

Цель программы: выявление особенностей психического развития у учащихся с 

РАС, оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи с целью освоения 

АООП НОО, развития академических и жизненных компетенций, социальной адаптации 

и интеграции учащихся с РАС. 

Задачи: 

1. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей и выявление 

возможных ресурсов учащихся на психолого-медико- педагогическом консилиуме. 

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и 

трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога). 

3. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

4. Коррекция и развитие высших психических функций. 



78 
 

5. Реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию 

жизненных компетенций. 

6. Разработка адаптированных образовательных программ. 

7. Устранение нежелательных форм поведения детей с РАС. 

8. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации. 

9. Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися. 

10. Консультирование педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся. 

11. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей учащихся 

с РАС. 

Принципы формирования Программы 

коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

РАС, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

РАС выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Организация деятельности ПМП консилиума направлена на выявление 

особенностей психического развития детей с аутизмом, осуществление коррекционно-

развивающей работы, создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения детей. 

Первичный консилиум специалистов включает в себя: 

− комплексное психолого-медико-педагогическое диагностическое обследование 
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детей и выявление возможных ресурсов для развития и социальной адаптации; 

− разработку рекомендаций, направленных на выработку стратегии 

комплексного сопровождения ребёнка и его семьи в условиях школы; 

− определение приемов и методов психолого-педагогического 

воздействия; 

− рекомендации родителям обучающихся. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

− подбор программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка с РАС; 

− проведение узкими специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-логопеда, учителя- дефектолога, педагога-психолога); 

− воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 

− развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС; 

− устранение нежелательных форм поведения детей с РАС. 

Исходя из этого, определяются конкретные направления и содержание 

деятельности специалистов в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с 

РАС: диагностическое, коррекционно-развивающее, аналитическое, консультативно-

просветительское, организационно- методическое. 

Методологической основой программы являются методические разработки 

Морозова С.А., Морозовой С.С., Никольской О.С., Лаврентьевой Н.Б., Лебединской 

К.С., Ведениной М.Ю., Питерс Т.  

Деятельность специалистов сопровождения поначалу должна быть направлена на 

помощь в пространственной и временной организации жизни ребенка. 

При оказании коррекционной помощи детям специалисты должны использовать 

разные помещения, что помогает им постепенно научиться преодолевать страхи, 

связанные с освоением пространства, созданию стереотипа поведения. Используются 

такие формы работы, как диагностические занятия, индивидуальные коррекционно-

развивающие и подгрупповые занятия, консультации родителей. 

На каждого ребенка командой консилиума составляется индивидуальная карта 

развития и сопровождения ребенка. Индивидуальная карта развития и сопровождения 

ребенка – это необходимый, удобный, компактный «инструмент», позволяющий 

оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать результаты диагностики и 

коррекционной деятельности в учебно-воспитательном процессе. Педагог может 

непосредственно, через обычное обращение к карте, получать представление о развитии 

учащихся относительно возраста; соотносить результаты психодиагностики, наблюдения 

с успеваемостью учащегося; ориентируясь на особенности учащегося, учитель может 
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построить урок с определённой подачей материала. Карта отражает развитие 

познавательной, учебной, личностной и социальной сфер в динамике, что позволяет 

прогнозировать образовательный маршрут учащихся. В ней фиксируется психолого- 

педагогический фон развития учащегося с момента поступления в школу и до окончания 

начальной школы [11]. 

 

Результаты диагностических обследований специалистов заносятся в данную карту 

после окончания каждой четверти, разрабатывается адаптированная образовательная 

программа (приложение). 

Данная программа состоит из трех направлений: психологическое, логопедическое 

и дефектологическое сопровождение. 

1.1. Психологическое сопровождение 

 

1. Диагностическое направление ориентировано на всестороннее изучение 

психолого-педагогических особенностей ребенка: 

− первичное обследование и мониторинг специалистами ППк; 

− диагностические занятия с детьми в начале учебного года (1 мес.) для определения 

уровня психического развития, индивидуальных особенностях, особых образовательных 

потребностях ребенка для разработки индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ и АОП; 

− диагностические срезы в течение работы по индивидуальным программам для их 

корректировки, а также в конце учебного года для определения динамики развития детей. 

Основными способами получения психологической информации при 

психодиагностическом обследовании являются: наблюдения поведения детей в разных 

видах деятельности; психологические тесты и интервью; экспериментальные методы; 

изучение продуктов деятельности детей; анализ 

опросников и бесед с родителями (Приложение 1, Приложение 2). 

Одной их основных проблем для детей с РАС является нарушение 

коммуникативных функций. Для диагностики и коррекционной работы в данной  сфере  

применяется  адаптированное  руководство VB- MAPP (программа оценки навыков 

речи и социального взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями 

развития) [14]. Программа оценки навыков речи и социального взаимодействия для детей 

с аутизмом и другими нарушениями в развитии. С помощью теста, используя руководство, 

можно выстраивать обучающий процесс максимально эффективно, принимая во внимание 

нужды и потребности ребенка, учитывая особенности формирования навыков и 

индивидуальные сложности развития. 

При тестировании заполняются следующие формы: «Оценка вех развития» VB-

MAPP и «Преграды обучения» VB-MAPP. (Приложение 3, Приложение 4) 

Заполнение формы «Оценка вех развития» включает в себя оцениваемые навыки: 

− манд (просьба); 
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− такт (наименование); 

− эхо (звукоподражание);  

− интравербальные навыки (диалоговые навыки); 

− навыки слушателя; 

− моторную имитацию; 

− самостоятельную игру; 

− социальные навыки и социальную игру; 

− визуальное восприятие и сопоставление с образцом; 

− лингвистическую структуру речи; 

− навыки поведения в группе и классе; 

− начальные академические навыки. 

Основной целью оценки является определение базового уровня навыков ребенка по 

сравнению с типично развивающимися сверстниками. Результаты оценки должны 

обеспечить информационную базу для целей индивидуальной программы обучения или 

индивидуальной коррекционной программы. 

Вторым компонентом VB-MAPP является «Оценка преград для 

обучения». В числе проблем рассматриваются: 

− проблематичное поведение; 

− сложности установления руководящего контроля; 

− недостаточность навыков просьбы (манд), наименования (такт), звукоподражания 

(эхо-навыков) и моторного подражания (имитации); визуального восприятия и 

сопоставление с образцом, навыков слушателя, интравербальных навыков, социальных 

навыков; 

− сформировавшаяся в процессе обучения зависимость от подсказок или привычка к 

угадыванию; 

− затруднения с восприятием комплекта предметов; 

− нарушение обусловленного различения; 

− сложности обобщения навыков; 

− низкая мотивация; 

− зависимость от поощрений; 

− аутостимуляция, обессивно-компульсивное поведение, гиперактивное поведение; 
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− нарушение артикуляции; 

− нарушение зрительного контакта 

− сенсорные защиты. 

Определив, какие именно сложности затрудняют обучение ребенка, специалист 

может подобрать конкретные стратегии вмешательства, направленные на их преодоление 

для более эффективного обучения. 

Оценка должна дать основные направления в отношении следующего: 

− какие навыки должны стать основной точкой вмешательства; 

− с какого уровня развития навыков должна начинаться работа; 

− какие преграды обучения и освоения речи требуют особого внимания; 

− какой из вспомогательных способов коммуникации может оказаться 

предпочтительнее, если в нем есть необходимость; 

− какие специфические обучающие стратегии могут быть наиболее эффективными; 

− какой тип обучающей среды сможет наилучшим образом удовлетворить потребности 

ребенка (домашнее обучение, обучение в малой группе, инклюзия и т.д.) 

Для диагностики когнитивной сферы детей с РАС, в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей, используются традиционные диагностические 

методики, их адаптированные варианты: матрицы Равена; кубики Кооса; тест Векслера и 

др. Отмечаются особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

особенности моторной функции. 

При диагностике также отмечаются показатели, характеризующие эмоционально-

волевую сферу и деятельность ребенка: 

− особенности контакта ребенка; 

− эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

− реакция на одобрение; 

− реакция на неудачи; 

− эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

− эмоциональная подвижность; 

− особенности общения; 

− реакция на результат. 

− наличие и стойкость интереса к заданию; 

− понимание инструкции; 
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− самостоятельность выполнения задания; 

− характер деятельности (целенаправленность и активность); 

− темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

− работоспособность; 

− организация помощи. 

Коррекционно-развивающее направление 

Методы 

В работе с детьми с РАС применяются элементы методики Floortime, которая 

включает в себя работу на уровне эмоционального развития ребенка и создание таких 

обучающих взаимоотношений, которые соответствуют его индивидуальным 

особенностям обработки информации. Цель методики Floortime – формирование 

эмоционально значимого взаимодействия в учебных ситуациях, способствующего 

развитию шести базовых уровней (стадий) функционально эмоционального развития: 

1 стадия – саморегуляция и интерес к миру; 

2 стадия – контакт и общение; 

3 стадия – преднамеренность и двусторонняя коммуникация; 

4 стадия – решение социальных задач, регуляция настроения и 

формирование самосознания; 

5 стадия – формирование символов и использование слов и понятий; 

6 стадия – эмоциональное мышление, логика и чувство реальности. Применяются 

поведенческие (бихевиористские) методы и техники: 

моделирование, побуждение, подсказка, помощь, подкрепление; метод 

«сопровождающего обучения». 

Для работы по формированию и развитию коммуникативных навыков за основу 

было взято учебно-методическое пособие «Практические рекомендации по 

формированию коммуникативных навыков у детей с аутизмом» (А.В. Хаустов), которое 

хорошо сочетается с применением руководства VB-MAPP. 

С целью формирования коммуникативных навыков в процессе коррекционной 

работы используются различные коммуникативные системы: вербальная, 

пиктографическая, письменная, жестовая и т.д. Комбинированное 

использование речи и различных невербальных альтернативных коммуникативных 

систем предоставляет детям дополнительную визуальную поддержку и способствует 

формированию вербальных и невербальных средств коммуникации [13]. 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств ребенка, его чувств, эмоций. Организация работы с 

детьми строится на основе игры с учетом индивидуальных, личностных возможностей 

каждого ребенка. Используются различные дидактические и развивающие игры, 
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направленные на активизацию познавательной деятельности детей. 

Структура и содержание занятий 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть (продолжительность 7–10 минут) состоит из ритуала приветствия и игры 

разминки, проведение которой создает позитивный эмоциональный настрой. В основной 

части (20–25 минут) проводятся дидактические игры, коррекционно-развивающие 

упражнения, способствующие развитию внимания и памяти учащихся, пространственного 

восприятия и воображения, а также основ логического мышления. Заключительная часть 

включает ритуал прощания. Занятия проводятся специалистами по плану, составленному 

в соответствии с программой индивидуального развития ребенка, разработанной 

психолого-медико- педагогическим консилиумом. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю 

за счет часов «коррекционно-развивающего направления» внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятия 40 минут. В определенных случаях, согласно принципу 

замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на 

предыдущий этап работы. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы по результатам двух 

диагностических срезов (перед проведением занятий и после курса занятий). 

− определение приоритетных направлений, исходя из выявленных 

трудностей; 

− определение сроков работы (периода работы). 

Консультационно-просветительское направление 

• Комплексная помощь обучающемуся, родителям, педагогам. 

• Включение родителей в образовательный процесс. 

Условия эффективности сопровождения: 

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в 

непривычных условиях. 

2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения. 

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям 

ребенка) коррекционно-образовательная деятельность. 

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве 

соучастников коррекционно-развивающего процесса. 

5. Поддержание благоприятного психологического климата в 

учреждении. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

− умение контролировать свою деятельность; действовать по 

установленным правилам; 

− понимание и актуализация пространственно-временных представлений; 
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− понимание и актуализация сложных речевых конструкций, в том числе причинно-

следственных; 

− овладение приемами аналитико-синтетической деятельности; 

− овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения. 

Таким образом, в процессе занятий у учащихся сформируются: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

− способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

− умение действовать по плану; 

− преодоление импульсивности, непроизвольности; 

− умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

− владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

− приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к процессу сотрудничества; 

− действовать по установленным правилам. 

познавательные универсальные учебные 

действия: 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− проводить сравнение, анализ; 

− обобщать, устанавливать аналогии. 

личностные универсальные учебные 

действия: 

− формирование учебно-познавательного интереса; учебных мотивов. 

− формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; 

− развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям. 

1.2. Логопедическое сопровождение 

 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной 

функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед. Коррекционно-развивающие 

занятия проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме. 

Цель логопедической работы – научить аутичного ребёнка активно пользоваться 
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речью. 

Задачи программы: 

1) развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 

2) совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких движений 

пальцев рук и кистей; 

3) развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических 

процессов; 

4) работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и 

звукопроизношением; 

5) развитие лексико-грамматической стороны речи; 

6) развитие связной речи, речевого общения. 

В структуру каждого занятия входит: мотивационная установка, развитие 

фонематического слуха, лексико-грамматические упражнения, развитие связной речи, 

развитие общей и мелкой моторики, психических процессов. 

В логопедической работе целесообразно учитывать принципы, которые помогают 

эффективно организовывать деятельность ребенка: это создание охранительного режима, 

спокойной обстановки, отсутствие отвлекающих факторов, индивидуальный режим 

работы для каждого ребенка, пошаговое объяснение и выполнение задания, 

внимательность взрослого к интонационной окраске своего голоса, если используется 

критика, то только позитивная и объективная. Успешность и результативность 

логопедической работы  зависят  от  соблюдения  и  дидактических  принципов  

научности, 

системности, последовательности и постепенности, доступности, учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка [5]. 

Таблица 1 – Основные направления и содержание коррекционной работы 

Основные направления Содержание коррекционной работы 

 

 

Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

памяти 

Развитие внимания к неречевым звукам. Воспитание 

слухового внимания при восприятии громко и тихо 

звучащих предметов, а также тихой и громкой речи. 

Развитие чувства темпа, ритма. 

Воспитание слухового внимания к речи, развитие 

слухоречевой памяти. Воспитание зрительного 

внимания и памяти. 

 

 

Развитие импрессивной речи 

Развитие пассивного словаря существительных. 

Понимание и активное усвоение глагольного словаря. 

Закрепление понимания обобщающих понятий. 

Развитие понимания грамматических форм речи: 

дифференциация единственного и множественного 

числа существительных и глаголов. 

Понимание предложных конструкций с предлогами. 
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Развитие просодической 

стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Фонематический слух 

(восприятие, анализ и синтез) 

Совершенствовать умение в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. 

 

Звукопроизношение 

Закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. 

 

 

Слоговая структура слова 

Формирование слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка 

в словах. 

Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. Формирование 

произносительных навыков. 

 

Словарный запас 

Дальнейшее развитие словаря существительных. 

Формирование глагольного словаря. 

Пополнение активного словаря за счет 

прилагательных. 

Введение в речь местоимений, наречий, числительных, 

 предлогов, союзов. 

Обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными 

с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в речи 

слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 
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Грамматический строй речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения. 

Единственное и множественное число 

существительных. 

Согласование прилагательных с существительными в 

числе, роде и падеже. 

Согласование глагола с существительным в числе и 

роде. 

Образование слов при помощи суффиксов. 

Словообразование слов при помощи приставок. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

 

 

 

 

 

Связная речь 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. Совершенствовать 

умение вести диалог. 

Учить составлять рассказы-описания по плану и схеме. 

Рассказывать о содержании серии сюжетных картинок 

и сюжетной картины по вопросам. 

Учить пересказывать знакомые сказки и короткие 

тексты. 

Совершенствовать умение “оречевлять” игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Развитие диалогической речи 

и коммуникативной стороны 

речи 

Формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной 

речи, речевого общения. 

Отвечать на поставленные вопросы по существу, 

уметь самому поддерживать диалог и даже 

инициировать его. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

− формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

− побуждение к речевой деятельности; 

− установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

− многократного возвращения к изученному материалу. Таблица 

2 – Направления работы учителя-логопеда 

№ п/ п Вид деятельности Цели, задачи Сроки 

Диагностическая работа 

1. Обследование устной и 

письменной речи учащихся 

(индивидуальная диагностика, 

посещение уроков, 

анкетирование родителей, 

заполнение речевых карт). 

Определение 

количества 

учащихся, 

имеющих 

отклонения в 

речевом развитии. 

Уточнение степени 

нарушения 

фонетико- 

фонематической и 

лексико- 

грамматической 

сторон речи и 

степень 

сформированности 

связной речи. 

Выявить уровень 

развития 

пассивного словаря: 

понимание 

существительных, 

действий, 

признаков 

предметов, умение 

обобщать. 

Понимание 

отдельных 

предложений и 

связной речи. 

1-15 

сентября 

15-31 мая 
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2. Комплектование групп и 

подгрупп для занятий. 

Составление расписания. 

Организация 

коррекционного 

процесса. 

1-15 

сентября 

3. Диагностика 

эффективности 

Выявление уровня 

эффективности 

декабрь 

 выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные работы. 

использования 

коррекционных 

программ с 

группами 

учащихся. 

Уточнение 

логопедических 

заключений. 

 

4. Обследование письменной 

речи учащихся 1классов. 

Письменные работы. 

Выявление 

учащихся, 

имеющих 

предпосылки 

нарушения 

письменной речи. 

декабрь 

5. Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

учащихся, 

направленных на ПМПК. 

Определение вида и степени 

выраженности речевого 

нарушения. 

Углубленное 

изучение 

особенностей 

речевого развития. 

ноябрь 

- 

апрель 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционные занятия с 

учащимися, зачисленными на 

логопедический пункт 

(групповые, подгрупповые, 

индивидуальные занятия). 

Коррекция 

нарушений устной 

и письменной речи 

учащихся. Развитие 

познавательных 

процессов. 

с 15.09. 

- 15.05 

Информационно-просветительская работа 

1. Посещение МО учителей- 

логопедов. 

Выступления - 

презентации, 

анализ. 

Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем. 

в течение 

года 
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2. Работа в ПМПк. 

Диагностика, написание 

логопедических 

представлений. 

Определение вида и 

степени 

выраженности 

речевых 

нарушений. 

в течение года 

3. Работа с документацией. Фиксирование 

коррекционного 

процесса. 

в течение 

года 

4. Работа над темой по 

самообразованию 

Накопление 

теоретического и 

практического 

материала по теме. 

в течение года 

5. Посещение МО учителей- 

логопедов. 

Выступления - 

презентации, 

анализ. 

в течение 

года 
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  Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем. 

 

6. Подготовка 

индивидуальных карточек, 

рабочих логопедических 

тетрадей, раздаточного 

материала. 

Использование 

этого материала на 

занятиях. 

в течение года 

7. Работа с учителями начальных 

классов. 

Просветительская работа. 

Профилактика 

речевых 

нарушений: 

-ознакомление 

педагогов с 

особенностями 

усвоения 

программного 

материала детьми с 

речевыми 

нарушениями; 

-ознакомление с 

перечнем 

дисграфических 

ошибок, с 

указаниями к 

какому виду 

речевого 

нарушения они 

относятся. 

в течение года 

Консультативная работа 

1. Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам. 

Цели и задачи 

логопедической 

работы. Влияние 

нарушения речи на 

успешное обучение 

в школе. 

Особенности 

семейного 

воспитания детей с 

речевыми 

нарушениями. 

в течение года 
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2. Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

педагогами, родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

Приобщение 

родителей к 

коррекционно- 

воспитательной 

работе по развитию 

речи. 

в течение года 

  Составление 

методических 

рекомендаций по 

выполнению 

артикуляционной 

гимнастики, 

развитию мелкой 

моторики, развитию 

фонематического 

восприятия, 

словарного запаса, 

развитию связной 

речи. 

 

 

1.3. Дефектологическое сопровождение 

 

Дефектологическое сопровождение направлено на создание благоприятных 

условий для развития у ребёнка эмоционального и интеллектуального потенциала, для 

формирования продуктивных видов деятельности, коммуникативных навыков в 

различных ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Всё 

вышеперечисленное определяет, насколько успешно ребёнок сможет адаптироваться в 

школе. 

Организованные коррекционные занятия направлены на компенсацию недостатков 

развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности, 

активной познавательной деятельности. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, 

способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим 

людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее 
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основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативно-

просветительское и профилактическое. 

Диагностическое направление включает: 

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с расстройством 

аутистического спектра при освоении образовательной программы; 

− проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с расстройством аутистического 

спектра; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с РАС; 

− системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ). 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

− выбор оптимальных для развития ребенка с расстройством аутистического спектра 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

− организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей 

обучения; 

− коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

− развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

− развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

− формирование навыков получения и использования информации, способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях. 

Обучение проходит по традиционным методикам, предназначенным для обучения в 

общеобразовательной школе. Исключением являются следующие моменты: 

− программа обучения аутичных детей растянута во времени, так как требуется 

больше времени и сил для закрепления пройденного материала; 

− программа базируется на принципе перехода «от общего к частному» (т.е. мы учим 

ребенка воспринимать событие, после чего «дробим» его на части, анализируя детали, 

подробности), такой принцип используется в обучении аутичных детей глобальному 

чтению, связной речи, счету; 
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− программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия детей с 

педагогом. Предпочтение в коррекционной работе отдается формированию приемов 

умственной деятельности и способов учебной работы учащихся на материале разных 

учебных дисциплин. 

Речь идет о формировании «широких» приемов, которые используются на уроке 

вне зависимости от области знаний и носят межпредметный характер (рассмотрение 

объекта с разных точек зрения, логическая обработка текста, выделение основного смысла 

контекста, сжатый пересказ и др.). Важным результатом занятий является перенос 

формируемых на них умений и навыков 

в учебную работу ребенка, поэтому необходима связь коррекционных программ 

специалиста с программным учебным материалом. 

Очень важно, чтобы семья ребенка принимала участие в педагогическом процессе. 

Консультативно-просветительская и профилактическая работа включает: 

− обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с расстройством аутистического спектра, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС. 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения данной 

категории детей; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с расстройством аутистического спектра. 

Программно-методическое обеспечение: 

− рабочие коррекционно-развивающие программы; 

− диагностический инструментарий; 

− коррекционно-развивающий инструментарий. 

Условия эффективности: постановка цели, формирование положительного 

отношения к деятельности и ее цели, опора на имеющиеся знания и опыт, организация 

деятельности на основе образца, формирование активной самостоятельной позиции, 

стремление к успеху с опорой на общественное мнение. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 20–30 минут, занятия ведутся индивидуально или в мини группах (из 2 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков, 
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пробелов или сходных затруднений в учебной деятельности. Дети должны выполнять 

доступные им по возможностям задания, удерживаться в рамках структуры занятия, 

выполнять основные требования, рекомендации в ходе различных моментов занятия. 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий. У учеников младших классов с РАС очень 

трудно, медленно идет формирование универсальных учебных действий. 

Способы оценки качества усвоения материала в целях прослеживания 

динамики развития: 

− наблюдение в ходе занятий. 

− проверочные задания по итогам каждого раздела изучаемого материала (слуховой 

диктант, тестовые задания, использование ИКТ) 

− диагностические работы: первичная, промежуточная, итоговая. 
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Таблица 3 – Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога по направлениям 

 

№ 

п/п 

Задачи коррекционной работы Тема Показатели достижений 

I. Диагностика 

 - выявление уровня коммуникативной 

стороны речи (взаимодействие, 

контакт); 

- выявить уровень сформированности 

представлений ребёнка о себе и 

ближайшем окружении, объектах и 

явлениях природы; 

- - выявление первоначальных 

математических и пространственных 

представлений; 

- выявление уровня импрессивной речи 

(понимание инструкций); 

- понимание вопросов где? куда? 

откуда? почему? (причинно- 

следственные связи); 

- обследование уровня развития 

психических процессов. 

Наблюдение за поведением (общительный, 

замкнутый, стеснительный). 

Состояние двигательной сферы (походка, 

осанка, общая моторика и мелкая 

моторика). 

Представление о себе, представления о 

ближайшем окружении, об объектах 

живой и неживой природы. 

-выявление уровня коммуникативной 

стороны речи (взаимодействие, 

контакт); 

- выявление динамики продвижения 

ребёнка в усвоении программного 

материала. 

II. Сенсорное и сенсомоторное развитие 
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 Развивать зрительный анализ и 

пространственное восприятие 

элементов букв, цифр. 

Развивать тонкости и 

дифференцированности анализа 

зрительно воспринимаемых объектов. 

Развивать тактильные ощущения. 

Цветоразличение, узнавание окружающих 

предметов и их изображения. 

Распознавания предметов различных форм 

и поверхностей (в соответствии с 

возрастом). 

Различение основных запахов и их 

локализация, соотнесение запахов и их 

источников. 

Умение анализировать зрительно 

воспринимаемые объекты. 

Умение анализировать 

последовательность действий и 

совершать последовательно действия по 

инструкции педагога 

. 

№ 

п/п 

Задачи коррекционной работы Тема Показатели достижений 

 Развивать умения организации и 

контроля простейших двигательных 

программ. Развивать тонкости и 

целенаправленности движений. 

Обучение предметно-практической и 

доступной трудовой деятельности. 

Зрительный анализ и синтез. 

Пространственное восприятие букв. 

Пространственное восприятие цифр. 

Сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина); навыки рисования 

(самостоятельно, по трафарету); владение 

навыками аппликации (приклеивание 

готовых форм самостоятельно, с помощью 

взрослого); навыки лепки; навыки 

конструирования. 

 

III. Формирование пространственно-временных отношений 
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 Формировать умения ориентироваться в 

схеме собственного тела. 

Формировать умения ориентироваться в 

ближайшем окружении относительно 

себя, относительно других предметов. 

Формировать умения ориентироваться 

на плоскости. 

Развивать пространственный праксис. 

Развивать навык дифференциации 

схоже расположенных в пространстве 

объектов. 

Знание частей собственного тела; 

пространственные направления, связанные 

с собственным телом; различение 

пространственных представлений от себя; 

определение взаимоотношений двух 

предметов (употребление предлогов с 

пространственным значением). 

Пространственная ориентировка (схема 

собственного тела). 

Пространственная ориентировка 

(ориентирование в окружающем мире). 

Формирование представлений о себе. 

Пространственная ориентировка 

(ориентирование на плоскости). 

Пространственная ориентировка 

(употребление предложных конструкций). 

Умение ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

Умение ориентироваться в ближайшем 

окружении относительно себя, 

относительно других предметов. 

Умения ориентироваться на плоскости. 

Умение употреблять предлоги по 

назначению. 

 Формировать умение ориентироваться 

во времени. 

Временные представления (части суток, 

дни недели, времена года). 

Умение работать с именованными 

числами времени. 

№ 

п/п 

Задачи коррекционной работы Тема Показатели достижений 

  Временные представления (единицы 

времени – секунда, минута, час, сутки). 

Умение определять время по часам с 

точностью до часа. 

Умение анализировать части суток, 

времена года 

IV. Формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде, развитие связной речи 
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 Формировать умение произвольного 

запоминания зрительно воспринима- 

емых объектов. 

Формировать умение произвольного 

запоминания слухового ряда: слов, 

цифр, звуков, предложений, много- 

ступенчатых инструкций. 

Развивать тактильную и кинестетичес- 

кую память. 

Изучение предметного представления: 

узнавание, называние, различение деталей, 

выделение признаков, знание назначения, 

обобщение в понятие, группировка 

(одежда и обувь, мебель, посуда, овощи, 

фрукты, растения, цветы, деревья, 

домашние и дикие животные, птицы, 

транспорт). 

Подбор предметных картинок, 

соответствующих развитию сюжета; 

узнавание, называние, группировка, знание 

обобщающих понятий (насекомые, цветы, 

деревья, транспорт, умывальные 

принадлежности и т.д.); поиск «четвертого 

лишнего» (по цвету, форме и т.д.). 

Умение на слух, тактильно и зрительно 

запоминать предлагаемые объекты. 

Y. Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков 

 Развивать слухомоторную 

координацию. 

Развивать зрительно-моторную 

координацию. 

Развивать слухозрительную и 

зрительно-двигательную координацию. 

Срисовывание и дорисовывание 

предметов, цифр, букв. 

Воспроизведение ритмических структур 

(слог, количество слов в предложении) 

Цифры. Буквы. Зрительные и слуховые 

диктанты 

. 

Умение срисовывать и дорисовывать 

наблюдаемые предметы. 

Умение выстукивать ритмические 

структуры по зрительному (графически 

представленному) образцу. 

Умение выстукивать ритмические 

структуры на слух по образцу. 

№ 

п/п 

Задачи коррекционной работы Тема Показатели достижений 

   Умение графически отображать (запись) 

воспринятой на слух ритмической 
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структуры. 

YI. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности 

 Формировать умения ориентировки в 

задании. 

Формировать умения планирования 

этапов выполнения задания. 

Формировать основные способы 

самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания. 

Формировать умения осуществлять 

словесный отчет о совершаемом 

действии и результате. 

формирование коммуникативных 

умений; 

Дидактические игры и упражнения (анализ 

инструкций к заданиям, определение 

последовательности выполнения задания, 

работа над ошибками, словесный отчет о 

выполненной работе) 

. 

Умение проводить анализ инструкции к 

заданиям. 

Умение определять последовательность 

при выполнении задания. 

Умение проводить работу над 

ошибками. 

Умение проводить словесный отчет о 

выполненной работе. 

Овладеть доступным образовательным 

уровнем. 

Нормализация ведущей деятельности 

возраста. 

YII. Совершенствование языкового анализа и синтеза 

 Совершенствовать зрительное 

восприятие, ориентировку на листе 

бумаги, координацию мелких движений 

руки и пальцев в процессе письменных 

упражнений. 

Развивать навык правильного 

соединения букв в слогах и словах. 

Формировать привычку к 

самоконтролю, осознанному 

отношению к умственной деятельности. 

Звук и буква. Пространственная 

ориентировка (ориентирование на листе 

бумаги). 

Умение проводит анализ начертания 

буквы. 

Умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Умение сливать буквы в слоги, слова. 
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 Развивать умение дифференцировать 

понятия «звук», «буква». 

Звук и буква. Чтение слоговых таблиц. Умение проводить звукобуквенный 

анализ слогов, слов. 
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№ 

п/п 

Задачи коррекционной работы Тема Показатели достижений 

 Развивать умение проводить 

звукобуквенный анализ и синтез слов, 

слогов. 

Совершенствовать навык чтения с 

помощью слоговых таблиц. 

  

 Закрепить знания о гласных звуках и 

буквах. 

Закрепить знания о слогообразующей 

роли гласных букв. 

Совершенствовать умения выделять 

гласные звуки в начале, середине и 

конце слова. 

Совершенствовать умение 

анализировать слова с гласными, 

имеющими двойное значение с 

помощью сигнальной опоры. 

Гласные буквы и звуки. Двойное значение 

гласных. 

Умение выделять гласные звуки в 

начале, середине и конце слова. 

Умение анализировать слова с 

гласными, имеющими двойное значение 

с помощью сигнальной опоры. 

 Развивать фонематическое восприятие. 

Формировать умения определять на 

слух разницу в звучании твердых и 

мягких согласных. 

Развивать умения обозначать на письме 

мягкость согласных соответствующими 

буквами и выделять слоги с твердыми и 

мягкими согласными на слух и на 

Дифференциация твердых и мягких 

согласных. 

Умение определять на слух разницу в 

звучании твердых и мягких согласных. 

Умения обозначать на письме мягкость 

согласных соответствующими буквами 

и выделять слоги с твердыми и мягкими 

согласными на слух и на письме. 
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письме. 

 Совершенствовать умение делить слова 

на слоги, на основе отхлопывания 

слоговой структуры слова, подсчета 

количества слогов в слове. 

Дифференциация понятия «слово», «слог». 

Деление слов на слоги и для переноса. 

Ударение в словах. 

Умение делить слова на слоги. 

Умение дифференцировать понятие 

«ударение», «слог», «слово». 

 Формировать умение 

дифференцировать понятие «ударение», 

«слог», «слово». 

Формировать навык постановки 

ударения и определения ударного слога 

в словах, деления слов для переноса. 

 Умение выделять ударный слог и 

ударную гласную. 

Умение делить слова для переноса. 

 Совершенствовать слоговой анализ и 

синтез в процессе практических 

упражнений. 

Слог. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ и синтез 

Умение анализировать слог. 

Умение делить слова на слоги. 

 Развивать навык чтения «по следам» 

звукового анализа по образцу и речевой 

инструкции. 

Слово. Условно – графическое 

обозначение слова. 

Умение звукового анализа и чтения «по 

следам» анализа. 

 Развивать навык образования слов 

путем наращивания по образцу. 

Слово. Изменение слов путем 

наращивания. 

Умение образовывать слова путем 

наращивания по образцу 
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 Совершенствовать умение 

моделировать предложение по 

предложенным словосочетаниям с 

помощью графической схемы 

предложения. 

Совершенствовать умение подбирать 

вопрос к словам в словосочетании. 

Совершенствовать умение 

классифицировать предметы по 

обобщающим признакам на примере 

лексической темы. 

Совершенствование разговорной и 

письменной речи путем включения в 

диалог по вопросам и записи 

предложений с помощью 

словосочетаний. 

Предложение. Составление предложений 

из словосочетаний. 

Понимание прочитанного, ответы на 

вопросы. 

Умение моделировать предложение по 

предложенным словосочетаниям с 

помощью графической схемы 

предложения. 

Умение подбирать вопрос к словам в 

словосочетании. 

Умение классифицировать предметы по 

обобщающим признакам на примере 

лексической темы. 

Умение вести диалог по вопросам. 

 

 Развивать умение предварительного 

планирования хода выполнения задания 

по построению предложений из слов с 

помощью схемы-памятки. 

Формировать умение ориентироваться в 

задании, представленном в устно- 

словесной форме. 

Формировать синтаксическую 

структуру предложений. 

Предложение. Составление предложений 

из слов. 

Умение предварительного 

планирования хода выполнения задания 

по построению предложений из слов с 

помощью схемы-памятки. 

Умение ориентироваться в задании, 

представленном в устно - словесной 

форме. 
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 Формировать навык написания 

заглавной буквы в предложении с 

опорой на специальный сигнал 

педагога. 

Совершенствовать умение определять 

количество предложений в тексте. 

Развивать умение устанавливать 

смысловую зависимость между 

предложениями. 

Формировать умение составлять 

графическую схему предложения. 

Предложение. Заглавная буква. Умение употреблять при письме 

заглавную букву. 

Умение определять количество 

предложений в тексте. 

Умение устанавливать смысловую 

зависимость между предложениями. 

Умение составлять графическую схему 

предложения. 

 Закрепить понятие «предложение» 

Совершенствовать умение 

анализировать предложения путем 

соединения разорванных частей 

предложений. 

Предложение. Соединение частей 

разорванных предложений. 

Деформированные предложения. 

Умение анализировать предложения 

путем соединения разорванных частей 

предложений. 

Умение составлять и записывать 

простые предложения, составленные по 

серии сюжетных картин. 

 Развивать разговорную речь, включая 

ребенка в специально организованный 

диалог. 

Совершенствовать письменную речь на 

основе составления предложений по 

серии сюжетных картинок. 
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 Совершенствовать умение выделять 

слова в предложении, предложения в 

тексте. 

Способствовать выработке 

выразительности чтения, используя 

образец речи педагога. 

Совершенствовать навык 

распространения предложений путем 

увеличения количества слов по 

предложенным словосочетаниям. 

Формировать умение выделять слова в 

предложении в слитном тексте. 

Формировать умение выделять 

предложения в слитном тексте. 

Предложение. Выделение слов в слитном 

тексте. 

Умение выделять слова в предложении, 

предложения в тексте в варианте 

слитного написания. 

Умение читать выразительно на основе 

образца чтения педагога. 

Умение распространять предложение с 

помощью специальных графических 

схем. 

 Развивать внимание, фонематический 

слух и восприятие, творческое 

воображение, моторику рук в процессе 

практической деятельности. 

Формировать умение в области 

словоизменения образовывать 

предложно-падежные конструкции 

единственного числа (предлоги в, на, 

под, из, за, перед, по). 

Предлоги. Умение употреблять предлоги по 

назначению. 

 Формировать умение составлять рассказ 

по сюжетной картинке устно. 

Совершенствовать навык чтения с 

помощью приема синхронного чтения с 

учителем. 

Чтение и анализ текстов. Составление 

текста по сюжетной картинке. 

Умение составлять рассказ по 

сюжетной картинке устно. 

Умение анализировать текст. 

Умение вести диалог в ходе вопросно- 

ответной деятельности. 
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YIII. Формирование математического анализа и синтеза 

 Формировать временные представления 

в процессе практической работы по 

дифференциации единиц времени. 

Дифференциация единиц времени. Умение анализировать и 

дифференцировать единицы времени. 

 Формировать кинестетическое 

восприятие в процессе практической 

деятельности с геометрическим 

материалом. 

Совершенствовать двигательную сферу 

тонких движений в ходе выполнения 

геометрических построений. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в ходе выполнения 

геометрических построений. 

Дифференциация единиц измерения. Умение анализировать и 

дифференцировать единицы измерения. 

Умение выполнять геометрические 

построения. 

 Формировать умение проводить 

простые арифметические операции 

(прямой и обратный счет, сравнение и 

анализ чисел). 

Работа с натуральным рядом чисел в 

пределах 10, 20, 100. 

Умение считать в прямом и обратном 

порядке. 

Умение проводить сравнительный 

анализ чисел. 

 Формировать умения проводить анализ 

и синтез числа. 

Формировать умение устанавливать 

отношения «часть - целое». 

Формировать навык обобщения. 

Состав чисел в пределах 20, 100. Умения проводить анализ и синтез 

числа. 

Умение устанавливать отношения 

«часть – целое». 

Умение обобщать. 
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 Формировать умение планировать ход 

деятельности и работать по алгоритму. 

Совершенствовать зрительное и 

слуховое восприятия. 

Совершенствовать процессы контроля 

за деятельностью. 

Вычислительные операции (сложение и 

вычитание в пределах 20, 100). 

Умение планировать ход деятельности и 

работать по алгоритму. 

 Совершенствовать умение 

анализировать задачу. 

Совершенствовать умение 

моделировать содержание задачи с 

помощью схемы, рисунка, практических 

упражнений. 

Формировать основные способы 

самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания. 

Формировать умения осуществлять 

словесный отчет о совершаемом 

действии и результате. 

Решение простых и составных задач Умение анализировать задачу. 

Умение моделировать содержание с 

помощью схемы, рисунка, практических 

упражнений. 

Умение проводить самоконтроль. 

Умение осуществлять словесный отчет 

о совершаемом действии и результате. 

YIII. Итоговая диагностика 

Сформированность умственного развития (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; сформированность 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления). 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы с ним дефектолога (одно или несколько), которое 

служит основой для построения коррекционной программы. 
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2. Коррекционная направленность общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий 

Программа  коррекционной  работы должна  обеспечивать 

коррекционную направленность общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности. При 

организации обучения детей с РАС важно определить главную цель обучения. Многие 

исследователи сходятся во мнении, что такой целью должно быть обеспечение 

возможностей для получения знаний и навыков, которые поддерживают личную 

независимость и социальную ответственность. В образовательном стандарте для детей с 

РАС эта цель отражается в приоритете развития у учащихся жизненных компетенций. 

Коррекционная программа должна разрабатываться с учетом особых 

образовательных потребностей детей с расстройствами аутистического спектра. Учет 

этих особенностей предполагает как адаптацию существующей программы обучения на 

основе традиционной классно-урочной системы, так и ее индивидуализацию и 

дифференциацию при разработке индивидуальных образовательных маршрутов и 

образовательных программ. 

Поддержка в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающегося с РАС реализуется: 

− в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного 

обучения; 

− помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

− в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

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

навыками. 

При выраженности проблем с освоением АОП НОО или трудностей, связанных с 

развитием социально - бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в 

происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в 

образовательный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – 

тьютор. Эта помощь может быть дозирована и ограниченная во времени [12]. 

Особое внимание уделяется составлению как адаптированных образовательных 

программ (приложение), так и рабочих программ по предметам и программам внеурочной 

деятельности, в которых отражается адаптация и модификация учебного материала к 

индивидуальным особенностям ребенка с РАС. Перед тем, как составляется планирование 

по каждому предмету, определяется нижняя граница программных требований для 

каждого конкретного ребенка с расстройством аутистического спектра. Так как при 

составлении планирования мы опираемся на программу массовой школы, то требуется 

учитывать основные знания, умения и навыки, предполагаемые базовым уровнем 

программы по данному предмету. Для этого необходимо определить, какие из заложенных 

в программе учебных компетенций являются наиболее важными, и влияют на усвоение 

программы в будущем [11]. 

Можно выделить несколько направлений индивидуализации программ, которые 
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используют педагоги: 

1) изменение объёма и модификация содержания материала, 

2) перераспределение времени, выделяемого на изучение разделов программы 

и отдельных тем; 

3) применение специальных методических приёмов; 

4) особый подход к подбору дидактических материалов; 

5) дифференцированный подход к оценке знаний, навыков и умений ученика. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС 

содержания АОП НОО, учитель-дефектолог может оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. 

3. Коррекционные курсы 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими 

коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (групповые и 

индивидуальные занятия), «Социально–бытовая ориентировка» (групповые занятия), 

«Музыкально-ритмические занятия» [9]. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Задачи: 

− Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

− Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

− Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

и внешкольной деятельности. 

− Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. 

− Накопление опыта социального поведения. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) 

Основные задачи реализации содержания: 

− Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора. 

− Развитие восприятия музыки. 

− Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 
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− Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка» 

Задачи: 

− Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

− Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

− Воспитание патриотических чувств. 

− 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 и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола. 

− Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для 

составления меню. 

− Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни. 

− Формирование элементарных знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

4. Взаимодействие с родителями 

 

Взаимодействие с родителями на всех этапах работы с ребенком является 

совершенно необходимым. От родителей специалисты получают информацию об 

особенностях поведения ребенка в повседневной жизни, о тех условиях, в которых живет 

ребенок. 

Работа с родителями направлена: 

− на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

− на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации 

− на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. Таблица 4 – 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия Содержание работы с родителями Сроки 

Анкетирование 

родителей 

Получение информации об актуальных 

проблемах ребенка (приложение 1) 

В начале и 

конца года 
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Индивидуальные 

консультации 

 обсуждение актуальных проблем и 

трудностей ребенка при обучении в 

школе, стратегии их преодоления 

В течение года 

Родительский клуб Развитие навыков взаимодействия с 

ребёнком: 

− способность понимать состояние 

ребёнка 

− способность контролировать свои 

эмоции 

− способность конструктивно 

взаимодействовать с ребенком 

В течение года 

(по плану) 

Совместные занятия с 

узкими специалистами 

− участие в коррекционно-развивающем 

процессе 

− закрепление навыков, отрабатываемых 

ребенком на занятиях 

В течение года 

Участие в разработке 

программы 

сопровождения ребенка 

 В начале года 
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Таблица 5 – План работы родительского клуба 

 

№ Тема Сроки Часы 

1 «Мой ребенок» 2неделя 

октября 

1 

2 Общая характеристика трудностей в обучении и помощь 

в их преодолении 

4неделя 

октября 

1 

3 Рекомендации по подготовке домашнего задания с 

ребенком 

2 неделя 

ноября 

1 

4 Сенсорные трудности 4неделя 

ноября 

1 

5 Наказание и поощрение 2неделя 

декабря 

1 

6 Приемы обогащения словарного запаса детей. 4неделя 

декабря 

1 

7 Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук 

детей. 

4неделя 

января 

1 

8 Приемы формирования грамматически правильной речи. 2неделя 

февраля 

1 

9 Виды работы по развитию и совершенствованию 

связной речи 

4неделя 

февраля 

1 

10 Фонематический слух - основа правильной речи 2неделя 

марта 

1 

11 Коррекционные игры и упражнения по развитию 

психических процессов 

4неделя 

марта 

1 

5.  

6. Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по 

развитию жизненной компетенции детей с РАС 

 

 

Жизненная 

компетенция 

Задачи коррекционной 

работы 

Требования к результатам 
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Осмысление, 

упорядочивание и 

дифференциация 

собственного 

жизненного 

опыта 

− Развитие у ребёнка 

адекватных 

представлений о себе, 

собственных 

возможностях и 

ограничениях. 

− Развитие представлений 

о своей семье, 

ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

− Становление 

гражданской 

идентичности, 

воспитание 

патриотических чувств. 

− умение адекватно оценивать свои 

силы, возможности; 

− повышение мотивационной ценности 

учебной деятельности, 

взаимодействия со сверстниками; 

− проявление инициативы, активности, 

самостоятельности; 

− расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели; 

− умение ребёнка накапливать личные 

впечатления связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать 

их во времени и пространстве; 

− развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

− Формирование и 

развитие навыков 

саморегуляции и 

контроля. 

− Формирование и 

развитие навыков 

социально приемлемого 

поведения, выполнения 

социальных норм и 

правил, освоение 

социальных ритуалов. 

− Освоение возможностей 

и допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения. 

− Накопление опыта 

социального поведения. 

− усвоение правил поведения на уроке 

и на перемене; 

− усвоение общих правил поведения, 

основных принципов взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

− снижение импульсивных реакций; 

− умение действовать по инструкции, 

алгоритму, плану занятий; 

− умение включаться в разнообразные 

домашние дела, принимать посильное 

участие, брать на себя 

ответственность; 

− умение включаться в разнообразные 

школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя 

ответственность; 

− умение действовать, ориентируясь на 

модель поведения другого; 
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  − умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы; 

− расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

− Формирование знания 

правил коммуникации и 

умения использовать их 

в актуальных для 

ребёнка житейских 

ситуациях. 

− Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

− Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации ребёнка 

в ближнем и дальнем 

окружении. 

− Формирование 

мотивации к 

взаимодействию со 

сверстниками и 

взрослыми. 

− умение адекватно начинать и 

завершать диалог, придерживаться 

темы диалога; 

− умение высказываться на заданную 

тему, следовать теме разговора; 

− умение обращаться с просьбой к 

взрослым и сверстникам; 

− умение предложить помощь другому 

сверстнику; 

− умение просить помощи у взрослых и 

сверстников; 

− умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. ; 

− умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как 

средство достижения цели; 

− умение слушать сверстника и ждать 

своей очереди в разговоре; 

− умение включаться в совместную 

деятельность со сверстниками и 

взрослыми; 

− освоение принятых культурных форм 

выражения своих чувств; 

− расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели. 
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Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

навыками 

− Освоение правил 

устройства домашней 

жизни, разнообразия 

повседневных бытовых 

дел. 

− Развитие навыков 

самообслуживания, 

помощи близким. 

− Ориентировка в 

устройстве школьной 

жизни, участие в 

повседневной жизни 

класса, школы принятие 

− формирование и обобщения навыков 

личной гигиены и самообслуживания 

в общественных местах; 

− формирование и обобщение навыков 

приготовления пищи и сервировки 

стола; 

− формирование элементарных 

экономических знаний, необходимых 

для составления меню; 

− формирование и обобщение бытовых 

навыков; 

Жизненная 

компетенция 

Задачи коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

 на себя обязанностей 

наряду с другими 

детьми. 

− Формирование 

элементарных знаний о 

технике безопасности, 

их применение в 

повседневной жизни. 

− Формирование 

социально-бытовых 

компетентностей. 

− Практическая подготовк 

к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

− формирование и обобщение навыков 

коммуникации в общественном 

месте; 

− формирование элементарных 

навыков техники безопасности, их 

применение в повседневной жизни; 

− развитие представлений об 

устройстве школьной жизни; 

− умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании 

занятий; 

− прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту; 

− продвижение в навыках 

самообслуживания. 
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Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации 

− Расширение и 

обогащение опыта 

реального 

взаимодействия ребёнка 

с бытовым окружением, 

миром природных 

явлений и вещей. 

− Формирование 

адекватного 

представления об 

опасности и 

безопасности. 

− Развитие морально- 

этических 

представлений и 

соответствующих 

качеств личности. 

− Формирование 

целостной и подробной 

картины мира, 

упорядоченной во 

времени и пространстве 

в соответствии с 

возрастом 

− расширение и накопление знакомых и 

освоенных мест за пределами дома и 

школы; 

− адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и 

окружающих; 

− умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать 

их во времени и пространстве; 

− развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую 

деятельность; 

− развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности и 

ответственности; 

− накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и 

путешествий; 

− умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком; 

− умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт 

Жизненная 

компетенция 

Задачи коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

  других людей; 

 умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 
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7. Планируемые результаты программы коррекционной работы 

 

 

В результате выполнения коррекционной программы планируются следующие 

результаты: 

− определение специфики особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

− расширение адаптивных возможностей обучающихся с РАС к условиям 

образовательной среды школы, 

− социализация обучающихся с РАС, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

− достижение обучающимися с РАС предметных, метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с АОП НОО; 

− повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с РАС по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 
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Приложение 

 

Приложение 1 

Анкета для родителей 

(дети с РАС) 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения   

Адрес     

Ф.И.О. родителей (телефон)    

 

 

Опишите развитие навыков Вашего ребенка: 

1. Навыки понимания речи и обращения. Насколько ребенок понимает обращенную к нему речь? Понимает ли он инструкции только в 

контексте ситуации или может ориентироваться на инструкции взрослого вне контекста? Умеет ли ребенок реагировать на обращения 

сверстников (или только взрослых)? Может ли ребенок выполнять инструкции, обращенные к группе или инструкции должны быть адресованы 

непосредственно ему? Может ли ребенок обращаться с просьбами к окружающим (детям, взрослым)? 

2. Навык диалогической речи. Умеет ли ребенок отвечать на вопросы? Отмечаются ли эхолалии? Может ли ребенок спонтанно комментировать 

различные события? Может ли включаться в разговор на определенную тему? 

3. Навыки игры. В какие игры умеет играть ребенок — настольные, подвижные, сюжетные? Может ли он совместно играть со сверстниками 

или играет параллельно (не взаимодействуя)? Может ли он в свободное время занять себя игрой или присутствует самостимулирующее 

поведение (стереотипии – трясет ручками, бегает по кругу, раскачивается, заводит глаза вверх и т.д.)? Какие виды занятий больше всего 

интересуют ребенка? 

4. Академические навыки. Знает ли Ваш ребенок цифры, буквы, цвета; умеет ли читать, считать, писать? 

5. Навыки обучения. Умеет ли ребенок обучаться в группе или он обучался только индивидуально? Посещал ли ребенок детский сад, 

развивающие центры, кружки? Занимался ли с психологом, логопедом, дефектологом? С какого возраста, как привыкал, насколько продуктивен 

в занятиях? 

6. Навыки самообслуживания. Умеет ли Ваш ребенок самостоятельно раздеваться, одеваться, обуваться, мыть руки, ходить в туалет, есть за 
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столом самостоятельно, складывать свои вещи в портфель, в шкаф и т.д.? 

7. Есть ли у Вашего ребенка хронические заболевания? (Если есть, то какие?) 

8. Питание (основное/диета)  

9. Есть ли у Вашего ребенка повышенная (пониженная) чувствительность к резким звукам, свету, запаху и т.д.? Что не любит Ваш ребенок? 

10. Что сейчас тревожит больше всего в поведении ребенка? 

- 

- 

- 

 

В какой форме проявляется проблемное поведение? 

 

В каких ситуациях может возникнуть нежелательное поведение? 

Как Вы справляетесь с проблемным поведением ребенка? 

 

11. Нуждается ли Ваш ребенок в сопровождении тьютора? Как Вы считаете, в каких сферах ребенку нужна помощь (общение, социальное и 

эмоциональное развитие, игровые навыки, самообслуживание, физическое развитие, организация на уроках, помощь в усвоении учебного 

материала и т.д.)? 

 

12. Какие надежды возлагаете на школу в плане развития Вашего ребенка? 

 

 

Дата Подпись 
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Приложение 2 

Индивидуальная карта психологического развития ребенка 

 20  г 

Ф.И. ребенка  

1. Общие сведения о ребенке  

Общее физическое развитие  

Состояние здоровья   

 

1. Состав и особенности семьи  

 

2. Особенности жизни ребенка в семье  

 

3. Особенности игровой деятельности  

 

4. Работоспособность  

 

5. Сформированность социально-бытовой ориентировки  

 

Общая и тонкая моторика  
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6. Познавательные процессы: 

Сенсорное развитие  

 

Внимание  

 

Память  

 

Мышление  

 

Восприятие  

 

Речь  

 

 
Сформированность представления о пространственно- временных 

отношениях  

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности   

 



125 
 

 

 

 

Психологическое заключение  

 

 

Коррекционная работа 

 

Подпись психолога   
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Приложение 3 

Сводная форма «Оценка вех развития» VB-MAPP 

 

Имя ребенка  

Дата рождения  

Возраст на 

момент 

тестирования 

1  2  3  4  

 

Код: Балл Дата Цвет Тест провел 

1-й тест:     

2-й тест:     

3-й тест:     

4-й тест:     

Уровень 3 

 

 

15 

14 

 

13 

 

12 

 

11 

 Манд Такт Поведение 

слушателя 

Визуаль- 

ное 

восприятие 

Игра Социаль- 

ные 

навыки 

Чтение Письмо Различе- 

ние по 

ФХК 

Интравер- 

бальные 

навыки 

Поведение 

в группе 

Лингвис- 

тика 

Матема- 

тика 
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0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
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Уровень 2 

 

 

10 

 

9 

8 

 

7 

 

6 

 Манд Такт Поведение 

слушателя 

Визуаль- 

ное 

восприятие 

Игра Социаль- 

ные 

навыки 

Имитация Эхо Различе- 

ние по 

ФХК 

Интравер- 

бальные 

навыки 

Поведение 

в группе 

Лингвис- 

тика 

            

            

            

            

            

            

            

           

            

            

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Уровень 1 

 

 

5 

4 

3 

 

2 

 

1 

 Манд Такт Поведение 

слушателя 

Визуаль- 

ное 

восприятие 

Игра Социаль- 

ные 

навыки 

Имитация Эхо Спонтанное 

вокальное 

поведение 
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0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
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Приложение 4 

Форма «Оценка преград для обучения» VB-MAPP 

 

Имя ребенка  

Дата рождения  

Возраст на 

момент 

тестирования 

1  2  3  4  

 

Код: Балл Дата Цвет Тест провел 

1-й тест:     

2-й тест:     

3-й тест:     

4-й тест:     

 

Проблематичное 

поведение 

 Руководящий 

контроль 

 Нарушение развития 

манд-реакций 

 Нарушение развития 

такт-реакций 

 Нарушение развития 

навыков имитации 

 Нарушение развития 

эхо-реакций 

 

                             

                        

                        

                        

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Нарушение развития 

навыков визуального 

восприятия 

 Нарушение развития 

навыков 

слушателя 

 Нарушение развития 

интравербальных 

навыков 

 Нарушение развития 

социальных навыков 

 Зависимость от 

подсказок 

 Угадывание 

 

                             

                        

                        

                        

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



132 
 

Нарушение навыков 

сканирования 

 Нарушение развития 

навыков 

обусловленного 

различения 

 Затруднения в 

обобщении 

 Слабая мотивация  Требования, 

ослабляющие 

мотивацию 

 Зависимость от 

поощрений 

 

                             

                        

                        

                        

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

Аутостимуляция  Нарушения 

артикуляции 

 Обессивно- 

компульсивное 

поведение 

 Гиперактивное 

поведение 

 Неумение 

устанавливать 

зрительный контакт 

 Сенсорные 

защиты 

 

                             
                        

                        

                        

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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