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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

АОП НОО для обучающихся с РАС предназначена для сопровождения деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Содержание АООП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-

методической документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые 

для Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с РАС, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной про- граммы с учетом особенностей психофизического развития данной 

группы обучающихся. 

Данный вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от выраженности 

и характера нарушений зрительной функции, места проживания обучающегося и вида 

организации. 

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Разработка школой адаптированной основной образовательной программы 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Управляющего 

совета и рабочей группы, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления, что подтверждает учет интересов субъектов взаимодействия. 

Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов 

государства, общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального 

заказа показывает рост запросов родителей детей с расстройствами аутистического спектра 

на совместное обучение с учетом зоны ближайшего развития. 

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, в которых создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

В основу разработки АООП обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 
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доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

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

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №5» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ)); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 

992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирована в Минюсте России 22 декабря 2022 г. № 71762); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 

858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, 

регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного 

процесса. 

 Устав  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5». 

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 за- 

дач: 

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

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности дан- 

ной 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 соци- ально 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 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. 

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 
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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 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. 
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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 

раз- вития, 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 мо- 

гут 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 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, рас- ширить круг интересов и сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы мо- 

гут 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. Та- кие 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 
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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 мо- 

гут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся 

ОВЗ. 

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 
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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; 

 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, от- 

носятся: 

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения 

в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к ситуации 

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

начального школьного обучения; 

 выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, 
где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные; 

 большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, 

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

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

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

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

 необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

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

впечатлениями; 

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

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

школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и 

сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им порядка школьной жизни, 

правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

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

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно 
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воспринимать похвалу и замечания; 

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

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

быть трудно ему в период адаптации к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; 

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 
структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему опору для пони- 

мания 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; 

 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 
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за пределы образовательного учреждения. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся 

с РАС (вариант 8.2) 

Планируемые результаты программы начального общего образования учащихся с РАС 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, как освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

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

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

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

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 

потребностям. Она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 

 в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

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

навыками. При этом он имеет право на прохождение текущей промежуточной и государственной 

итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с РАС это может 

быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии знакомого 

учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при 

необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. 

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

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Обязательное 

направление, составляющее структуру Программы коррекционной работы - требования к 

результатам развития жизненной компетенции, которые задаются ФГОС для обучающихся с 

РАС. 
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Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

 развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям, уста- 

новление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, формирование 

желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать инфор- 

мацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками; приобретение опыта осмыс- 

ленного использования адекватных форм коммуникации; 

 развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым осмысление по- 

вседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение воз- 

можности совершать собственный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и 

план действий; 

 развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 
при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и адекватности в реакции на них; 

 формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно не- 

обходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 

числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пре- 

бывания в школе; 

 овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социаль- 

ного взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или отказа); 

 помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной временно- 

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности восприятия); 

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответ- 

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к резуль- 

татам развития жизненной компетенции. 

Таблица 1. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие у ребѐнка адекватных 

представлений о собственных возможно- 

стях и ограничениях, о насущно 

необходи- мом жизнеобеспечении, 

способности всту- пать в коммуникацию 

со взрослыми по во- просам 

медицинского сопровождения и со- 

 Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической нагрузке, в 

приѐме ме- дицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

 Понимание ребѐнком того, что 

пожа- ловаться и попросить о помощи – 
это нор- 
мально и необходимо. Умение 
адекватно 
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здания специальных условий для 

пребыва- ния в школе, представлений о 

своих нуждах и правах в организации 

обучения. 

выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью. 

 Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяс- нять учителю (работнику школы) 

необхо- димость связаться с семьѐй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

 Умение обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном процессе, 

сформу- лировать запрос о специальной 

помощи (Извините, я забыл, не понял. 

Повторите, 
пожалуйста и т.д.) 

 

Таблица 2. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ре- бѐнка и укрепление веры в свои силы в 

овла- дении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим лю- 
дям в быту. 

 Прогресс в самостоятельности и 

неза- висимости в быту. 

 

 Продвижение в овладении 
навыками самообслуживания. 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, созда- ние 

тепла иуюта и т. д.), понимание предназна- 

чения окружающих в быту предметов и 

вещей. 

 Развитие представлений об 

устройстве домашней жизни. 

 Попытки включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в ка- ких-то областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с дру- гими детьми. 

 Развитие представлений об 

устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в 

простран- стве школы и попросить о 

помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. 

 Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать 

по- сильное участие, брать на себя 

ответствен- ность. Прогресс ребѐнка в 

этом направлении. 

Таблица 3. 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуника- ции и умения использовать 

их в актуальных для ребѐнка житейских 

ситуациях. 

 Умение решать актуальные 

житей- ские задачи, используя 

вербальную ком- муникацию как 

средство достижения цели. 

 Умение начать и поддержать 

разго- вор на разные темы, адекватно 

выбрать собеседника и тему разговора 

с ним, за- дать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 
разговор. 

 Умение корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять 
инфор- мацию от собеседника. 

Освоение приня- тых культурных 
форм выражения своих 
чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и 
дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребѐнок может использовать коммуника- 
цию как средство достижения цели. 

 

Таблица 4. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

ре- ального взаимодействия ребѐнка с 

быто- вым окружением, миром 

природных явле- ний и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасно- сти. 

 Адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/без- опасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

 Использование вещей в соответ- 

ствии с их функциями, принятым 

поряд- ком и характером наличной 
ситуации. 

 Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенных 

мест за преде- лами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных до- 
стопримечательностей и др. 
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Формирование целостной и 

подроб- ной картины мира, 

упорядоченной во вре- мени и 

пространстве, адекватной возрасту 

ребѐнка. Формирование умения ребѐнка 

устанавливать связь между ходом соб- 

ственной жизни и природным порядком. 

 Умение ребенка накапливать лич- 

ные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

 Устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

попытки вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

 Умение устанавливать 
взаимосвязи порядка общественного и 

уклада соб- ственной жизни в семье и 

в школе, по- 
пытки соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и 

интереса ребѐнка к новизне и 

изменчивости окружа- ющего, к их 

изучению, понимания значе- ния 

собственной активности во взаимодей- 

ствии со средой. 

 Появление у ребѐнка 

любознатель- ности, способности с 

интересом замечать новое, задавать 

вопросы, попыток вклю- чаться в 

совместную со взрослым иссле- 

довательскую деятельность. 

 Развитие активности во 
взаимодей- ствии с миром, понимание 

собственной результативности и 
ответственности. 

 Накопление опыта освоения 

нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Развитие способности ребѐнка 

взаи- модействовать с другими людьми, 

осмыс- лять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и не- вербальные 

возможности (игра, чтение, ри- сунок как 

средство коммуникации и др.) 

 Умение передать свои 

впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой личный опыт 

жизнен- ного опыта других людей. 

 Умение делиться своими 

воспоми- наниями, впечатлениями и 

планами с дру- гими людьми. 

 

Таблица 5. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 
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Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социаль- ного статуса, со 

взрослыми разного воз- раста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнако- мыми людьми. 

Знание и продвижение в 

понимании и умении использовать 

правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с 

учи- телями и учениками в школе; с 

детьми на детской площадке, с соседями 

по дому и с незнакомыми людьми в 

транспорте, в па- рикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, 
в очереди и т.д. 

Освоение необходимых 

ребѐнку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребѐнка социаль- 

ные ритуалы, умение вступить в контакт 

и общаться в соответствии с возрастом, 

бли- зостью и социальным статусом 

собесед- ника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелатель- 
ного контакта. 

Освоение возможностей и допусти- 

мых границ социальных контактов, выра- 

ботки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

 Умение проявлять инициативу, 
кор- ректно устанавливать и 

ограничивать кон- такт. 

 Умение не быть назойливым в 

кон- тактах, просьбах, требованиях, быть 

благо- дарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

 Умение применять формы 

выраже- ния своих чувств 

соответственно ситуации социального 

контакта. 
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Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных 

соци- альных контактов. 

Начальное образование обучающегося с РАС может считаться качественным только 

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

и продвижения в области жизненной компетенции. 

Оценивать результаты начального образования ребенка с РАС, обучающегося в условиях ин- 

клюзии предлагается по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образо- 

вания в более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку обучающийся с 

РАС может иметь свой – индивидуальный – темп освоения содержания образования. 

Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, явля- 

ется систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образовательным по- 

требностям. В том числе, обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, проме- 

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

Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привыч- 

ных условиях, в присутствии знакомого педагогического работника, без обозначенного для 

обучающегося ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут 

быть представлены обучающемуся в форме, наиболее удобной для него. Выбор одного из 

нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому обучающе- 

муся даже при знании им правильного ответа. 

Основная образовательная программа поддерживается Программой коррекционной 

работы. 

Поддержка в освоении АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) реализу- 

ется: 

 в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС в ситуацию обуче- 

ния; 

 в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадок- 

сальности в освоении "простого" и сложного", специфики овладения учебными навыками. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю- 

щимися 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 психиче- 

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю- 

щихся; 

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

содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз- 

ных сторон процесса осуществления оценки результатов образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требова- 

ниями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка образо- 

вательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП начального общего образования призвана решать следующие задачи: 
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 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, воспита- 

ние 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 личност- 

ных 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 обучаю- 

щихся 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 освое- 

ния АООП начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен- 

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз- 

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конеч- 

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизнен- 

ными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной 

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

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

ноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО следует 

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

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных 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. Резуль- 

таты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучаю- 

щегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину дина- 

мики 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 

образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных ре- 

зультатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 
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1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО обуча- 

ющихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расши- 

рен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Таблица 6. 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

комму- никации и 

принятыми ритуа- лами 

социального взаимо- 

действия (то есть самой 

фор- мой поведения, его 

социаль- ным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информаци- онных 

технологий 

сформированность 

навы- ков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуника- цию со 

взрослыми 

способность применять 

адек- ватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться 

за помощью 

сформированность 

навы- ков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуника- цию со 

сверстниками 

способность применять 

адек- ватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться 

за помощью 

владение средствами 

ком- муникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

ком- муникации согласно 

ситуа- ции 

адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно 

при- менить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

си- туации 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучаю- 

щегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего об- 

разования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 

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

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими ра- 

ботниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по воз- 

можностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий прово- 

дится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, проце- 

дура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуаль- 

ных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения обучаю- 

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

развивающей области). 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия вто- 

рого 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 при- 

вычной 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 обу- 

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

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной де- 

ятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 

и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с опреде- 

ленной долей самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником и одно- 

классниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и пред- 

метных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно до- 

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак- 

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

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о воз- 

можности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные 

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

предметные 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. 

 

Система оценивания 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО 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, воспита- 

ние обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, поз- 
воляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая оценка обучаю- 
щихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС. 
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Результаты достижений обучающихся в овладении ФАОП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования. 

С учетом требований к оценочной деятельности в образовательной организации для 

оценки знаний обучающихся с РАС по варианту программы 8.2 применяется общепринятая 

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

В 1-ом классе осуществляется направленное педагогическое руководство по «обуче- 

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

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

ний и навыков без их оценки путем мониторинга. Учитель стимулирует и поощряет работу 

детей независимо от того, как они продвигаются в усвоении образовательной программы. 

Отметка как цифровое оформление оценки во 2 – 4-х классах выставляется за чет- 

верть. 

Для поддержания интереса к обучению у обучающихся с РАС и созданию благопри- 

ятных и комфортных условий контроль по устным предметам чтению и окружающему миру, 

письменных контрольных работ по математике и русскому языку осуществляется по изме- 

нѐнной шкале оценивания. 

Содержательный контроль и оценка обучающихся с РАС направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к 

году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за текущий 

и предыдущий периоды. 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотно- 

сятся с оценками: 

«удовлетворительно», если обучающийся верно выполняет от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично)- свыше 65%; 

в сложных случаях отслеживается положительная динамика развития обучающегося 

(«было» ― «стало»). 

Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых прове- 

рочных работ, проводимых в конце учебного года, и на основе мониторинга 1 раз в полуго- 

дие. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления: 

 особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося с РАС; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизи- 

ческого развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных дей- 

ствий, графических работ и др.; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся с РАС 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические 

и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и 

др.; 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоя- 

тельности ребенка. 

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей 

с РАС могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных критериях по 

итогам практических действий: «выполняет действие самостоятельно по вербальному зада- 

нию», «выполняет действие самостоятельно по словесной пооперационной инструкции», 

«выполняет действие самостоятельно по подражанию, показу, образцу», «выполняет сов- 

местно с педагогом с незначительной физической помощью», «выполняет совместно с педа- 

гогом со значительной физической помощью», «действие не выполняет, помощь не прини- 

мает». 
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Система оценки достижения результатов освоения АООП НОО в рамках реализации 

ФГОС ОВЗ в школе предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов образова- 

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централи- 

зованно разработанного инструментария. В учебной деятельности в соответствии с требова- 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося с РАС, 

и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. К 

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

зовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологи- 

ческой диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни- 

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан- 

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна- 

ние своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со- 

циальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо- 

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди- 

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято- 

ров морального поведения. 

Личностные результаты выпускников с РАС начального уровня образования не под- 

лежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися с 

РАС АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий, как: 

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

с информацией; 

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и сверст- 

никами (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоро- 

вья). 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани- 

руемых результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб- 

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова- 

ния универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ- 

ных процедур: 

 выполнение диагностических контрольных работ; 

 выполнение практических заданий; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся в рамках системы текущей 

и промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован- 

ности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образователь- 

ных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и комму- 

никации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разрабо- 

танными: 

 программой развития универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования; 

 внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рам- 

ках урочной и внеурочной деятельности. 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням с использованием 

шкалы. Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную си- 

стему: 

Таблица 7. 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений 

в балльную систему 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка по балльной шкале 

66 - 100% высокий «5» 

51- 65% повышенный «4» 

35 - 50% средний (базовый) «3» 

менее 35% низкий «2» 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

развивающей области. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образо- 

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана начального уровня образования. Предметные результаты содержат систему предмет- 

ных знаний и предметных действий. 

На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися с РАС образования 

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

практическую деятельность имеют две группы предметных результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в общеобразо- 

вательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленных 

на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися с РАС образования 

за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую 

деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с РАС и вклю- 

чает оценку динамики, степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, 

оценку индивидуального прогресса в развитии обучающихся. 

Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
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работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополня- 

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче- 

ские работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю- 

дения и др.). 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол- 

няемых обучающимися с РАС с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных со- 

держанию курсов коррекционно-развивающей области, проявлять активность и самостоя- 

тельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возможно- 

стями). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уров- 

невого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся с РАС могут соответствовать базовому уровню, 

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

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

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую- 

щей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетво- 

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

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей- 

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

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от- 

метка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани- 

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью инте- 

ресов к данной предметной области; 

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

уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обуча- 

ющимся с РАС, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для обучающихся по вариантам ФГОС 8.2 неусвоение планируемых предметных ре- 

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

адаптированной основной образовательной программы. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Задачами текущего контроля являются: 
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 установление уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, практиче- 

ских умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями государственного образо- 

вательного стандарта во всех классах; 

 установление уровня предметных, метапредметных и личностных результатов освое- 

ния обучающимися с РАС основных образовательных программ начального общего образо- 
вания; 

 контроль выполнения учебных программ и рабочих программ по предметам учебного 

плана. 

Текущий контроль по предметам включает в себя поурочное, потемное и полугодовое 

оценивание результатов учебной деятельности. Его осуществляют учителя в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Текущий контроль сопровождается анализом допущенных ошибок и последующей 

коррекционной индивидуальной работой над ними. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся с РАС всех классов школы: 

 текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществля- 

ется качественно без фиксации их достижений в электронном журнале; обучающиеся с РАС 

по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, включенным в этот 

план; 

 обучающиеся с РАС, находящиеся временно в санаторно-оздоровительных учрежде- 
ниях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе резуль- 
татов аттестации в этих учебных заведениях; 

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

ляется в виде отметок по 5-балльной шкале и фиксируется согласно рабочей программе, ка- 

лендарно – тематическому планированию и плану урока учителем в рабочих и иных тетра- 

дях, электронном журнале. 

Формы текущего контроля и количество работ фиксируются в тематическом плани- 

ровании педагога. Формами являются: 

 тестирование (компьютерное, аудиторное); 

 итоговый устный опрос; 

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

плана, прочих форм работы с текстом; 

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, работа с текстом, контрольные, 
проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 защита рефератов или творческих работ; 

 защита проекта. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся с РАС 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

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

практическому применению. 

Промежуточная аттестация обучающихся с РАС проводится с целью повышения от- 

ветственности образовательной организации за результаты образовательной деятельности, 

за объективную оценку усвоения обучающимися с РАСАООП НОО в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС ОВЗ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с РАС проводится в форме итогового кон- 

троля в переводных классах уровня начального общего образования либо административ- 

ного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится также в форме четвертного контроля во 2-4 

классах. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может прово- 
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диться в следующих формах: итоговая контрольная работа, итоговый опрос, тестирование, 

защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы, заявленные в учеб- 

ном плане текущего учебного года и согласованные с Педагогическим советом образователь- 

ной организации. 

График проведения промежуточной итоговой аттестации, предметы и форма прини- 

маются решением Педагогического совета и утверждаются приказом директора образова- 

тельной организации. 

При проведении любых форм аттестации обучающихся с РАС учителем должны быть 

созданы специальные условия. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттеста- 

ции обучающихся с РАС включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся визуальных опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения за- 

даний); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду- 

альных трудностей обучающихся с РАС: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло- 
вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

вается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптация (модификация) текста задания с учетом особых обра- 

зовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более круп- 

ный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок за- 

дания по грамматическому и семантическому оформлению, сокращение объема задания и 

др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентри- 

рование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю- 

щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведе- 
нии ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа- 

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не вы- 

носятся на итоговую оценку. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра- 

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ- 

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю- 

щимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче- 

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю- 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио- 

нального, муниципального); 

 условий реализации АООП начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» обучающихся с расстройствами 

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

ния АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной про- 

граммы воспитания. 

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

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззре- 

ния; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном уровне образова- 

ния. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию 

речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному осмыслен- 

ному высказыванию: устному и письменному. 

В процессе изучения каждого раздела русского языка обучающиеся не только полу- 

чают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и со- 

вершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим пу- 

тем. 

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучаю- 

щихся с РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганиза- 

ции, планирования собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентра- 

ции и переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и простран- 

ственные представления, развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное разви- 

тие обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

 

Содержание обучения 

1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву- 

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пере- 

дача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче- 
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ской формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра- 

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ- 

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро- 

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содер- 

жащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче- 
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ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требо- 

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу- 

ченными 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, про- 

смотра 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, различаю- 

щихся 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. Определе- 

ние 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 предше- 

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю- 

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот- 

ветствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочета- 

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

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь- 

ших текстов и стихотворений. 

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

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик- 

товку 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 предло- 

жений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после- 

довательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличе- 

ния с текстом образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предло- 

жения, 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 ана- 

лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан- 

ной 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 
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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 не- 

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

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характери- 

стики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мяг- 

кий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме 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 раздели- 

тельных 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 пе- 

реноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при ра- 

боте со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографи- 

ческом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (напри- 

мер, фамилии, имена). 

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

фиксе, 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 прилагатель- 

ное, 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 существитель- 

ных 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 склоне- 

нию. 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 при- 

лагательных 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 неопределен- 

ной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что де- 

лать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и чис- 

лам 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 значе- 

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

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде- 

ние за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить сло- 

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

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предло- 

жение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди- 

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

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред- 

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

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло- 

вых 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 со- 

юзов 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. Использова- 

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 
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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. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне- 

ния. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при- 

ветствие, 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 определен- 

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

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопро- 

сов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествователь- 

ных 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 по- 

рядка 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 точно- 

сти, 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 федеральной рабочей программы по предмету 

«Русский язык» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны 

отражать: 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-прак- 

тической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамо- 

той, 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. 

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 явля- 

ется длительным и сложным процессом в связи с особенностями развития обучающихся с 

РАС, а именно: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" 

для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

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

гих 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 ситуа- 

циях 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 разнооб- 

разные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в по- 

вседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в раз- 

личных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

 Рабочая программа учебного предмета «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 ре- 

зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде- 

ральной 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 ана- 

лизировать письменную речь является необходимой базой не только для изучения в дальней- 

шем всех учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в современном 

социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное чтение" стимулирует речевое и эмо- 

циональное развитие обучающихся, что способствует развитию навыков социальной комму- 
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никации у обучающихся с РАС, несформированность которых является одной из самых про- 

блемных 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 от- 

дельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других лю- 

дей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. По- 

этому и в целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть важ- 

ность 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 про- 

ведение специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, иноска- 

заний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки должны про- 

рабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС этого вида ли- 

тературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо учи- 

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

соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция обучаю- 

щегося могут быть изложены кратко, требования к объему не должны предъявляться. На уро- 

ках 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 собесед- 

ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последова- 

тельности 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 правиль- 

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем- 

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблю- 

дение 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: худо- 

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

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро- 

вание содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра- 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер- 

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстра- 

тивный материал). 

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

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

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

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству- 

ющими 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 поведе- 

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Ро- 

дина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при- 

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

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последова- 

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведе- 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, харак- 

теризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов по- 

ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявле- 

ние авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских ремарок, имен ге- 

роев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по- 

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор- 

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча- 

сти, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных пред- 

ложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказыва- 

ния. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге- 

роя 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 учеб- 

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

деление микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на клю- 

чевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделе- 

ние 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 обсуждае- 

мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис- 

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многознач- 

ности), 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, произве- 

дения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). По- 

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказы- 

вания. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

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

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

тонимы, 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, произве- 

дения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару- 

бежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче- 

ская, научно-популярная, 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 пе- 

дагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, срав- 

нений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас- 

сказчик), 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 ос- 

новного смысла. 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построе- 

ния и выразительных средствах. 

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

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обуча- 

ющихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна- 

комство 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 собствен- 

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар- 

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

«Литературное чтение» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

тической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамо- 

той, 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 за- 
висимости от собеседника; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, нали- 

чие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой 

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

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

текста, оценивание поступков героев; 

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Литера- 

турное чтение» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответ- 

ствуют ФГОС начального общего образования за исключением: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Литературное 

чтение» для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

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

гих 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 ситуа- 
циях 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 разнооб- 

разные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в по- 

вседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в раз- 

личных видах учебной и внеурочной деятельности). 
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 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся 

с РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требо- 

ваний 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 выражен- 

ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведче- 

ские, исторические знания и дает обучающемуся с РАС материал естественных и социально- 

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

ших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» - 

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления обучающимся 

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

Предметная область «Обществознание и естествознание2 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 обучаю- 

щегося младшего школьного возраста, решены задачи экологического образования и воспи- 

тания, 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 предме- 

тов 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 без- 

опасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; формируются психологическая культура и компетенции для обеспечения эффек- 

тивного и безопасного взаимодействия в социуме; развивается наглядно-образное, вер- 

бально-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 ве- 

ществ 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, располо- 
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жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориенти- 

рование 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). Наблю- 

дение за погодой своего края. 

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

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

кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование че- 

ловеком. 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 растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения род- 

ного 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 от- 

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

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

века к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их назва- 

ния, 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 рас- 

тений. 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 при- 

роду изучаемых зон, охрана природы). 

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

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

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло- 

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ- 

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо- 

ведники, 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. 
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Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и де- 

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

ная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизне- 

деятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый об- 

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

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

туры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответ- 

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю- 

дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоро- 

вья, 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 куль- 

турные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народ- 

ных традициях региона. 

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

бенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональ- 

ную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мне- 

нию. 

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 педагогиче- 

скому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школь- 

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по- 

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и дру- 

гих общественных местах. 

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

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

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод- 

ный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

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

нятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государствен- 

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила по- 

ведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы госу- 

дарства 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, Рожде- 

ство, 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 празд- 

нику. 
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Россия на карте, государственная граница России. 

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

щадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

терные 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 наро- 

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

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

щегося земляка. 

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

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос- 

ковское 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 вы- 

бору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечатель- 

ности. 

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 фи- 

зического 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 во- 

доеме 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 

должны отражать: 

 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 грамотно- 

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро- 

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных 
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и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и вы- 

являть причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных воз- 

можностей обучающегося). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Окружа- 

ющий мир» для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответ- 

ствуют ФГОС начального общего образования за исключением: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

 определения общей цели и путей ее достижения; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Окружающий 

мир» для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

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

гих 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 ситуа- 

циях 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 разнооб- 

разные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для включения в по- 

вседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в раз- 

личных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

 

Пояснительная записка 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об- 

разования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в фе- 

деральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, раз- 

вития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть со- 

держания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаѐтся возможность вы- 

бора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному (ан- 

глийскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последую- 

щего иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной гра- 

мотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Изуче- 

ние иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обу- 
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чающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению язы- 

ками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный ха- 

рактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об- 

разования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных воз- 

можностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче- 

скими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных спо- 

собах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультур- 
ного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента по- 

знания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви- 

тия; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при по- 

лучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов поз- 

воляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую 

и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изуче- 

ние иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 
условиях взаимодействия разных стран и народов; 
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 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво- 

ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, го- 

товности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения, со- 

блюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с куль- 

турой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего 
народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 
других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного ин- 

тереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание обучения 

Предметное содержание речи. 

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

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, изви- 

нения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (рас- 

порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. 

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

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и до- 

машние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна. Страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто- 

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма. Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бы- 

тового и учебно-трудового общения; диалог расспрос (запрос информации и ответ на него) с 

опорой на картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 

стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными ти- 

пами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (неболь- 

шой объем). 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассни- 

ков в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения. Читать вслух, читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие 

диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информа- 

цию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма. Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
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Языковые средства и навыки пользования ими в английском языке 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные букво- 

сочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 
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Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосо- 

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со- 

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествователь- 

ного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Ин- 

тонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще- 

ния, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по- 

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси- 

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель- 

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

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

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердитель- 

ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t belate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предло- 

жения с оборотом there is / there are. Простые распространѐнные предложения. Предложе- 

ния с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе- 

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределен- 

ным, определенным и нулевым артиклем. 

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

просительные, указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any —некото- 

рые случаи употребления). 

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

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность. В процессе обучения иностранному языку в 

начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некото- 

рыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некото- 

рых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведе- 

ния, принятого в странах изучаемого языка. 

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа- 

лог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каж- 

дого собеседника); 

 вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 
ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм ре- 

чевого этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 
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 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по- 

вествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематиче- 

ского содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–5 

фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ 

отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зритель- 

ными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил- 

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/не- 

вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со- 

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зритель- 

ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время зву- 

чания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языко- 

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу- 

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за- 

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать пред- 

ставленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз- 
раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

 писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рож- 
деством с выражением пожеланий; 

 писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюде- 

нием их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 
в предшествующие годы обучения; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо- 

бов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложе- 

ния (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль- 

ный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы должен- 
ствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилага- 

тельных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рожде- 

ством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

 иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

Пояснительная записка 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного разви- 

тия, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значе- 

ние в развитии обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение матема- 

тическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего 

образования направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и спосо- 

бов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных си- 

туаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
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 формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практи- 

ческих задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть- 

целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

 обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллекту- 

альной деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование 

умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и не- 

верные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

 становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про- 

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математи- 

ческих терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов про- 

граммы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со станов- 

лением личности обучающегося: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерно- 

стей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в при- 

роде и в обществе (например, хронология событий, протяжѐнность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах явля- 

ются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитек- 

туры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позво- 

ляет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтвер- 

ждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения приме- 

няются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и простран- 

ственные характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, вы- 

бирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 

становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по го- 

дам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапред- 

метных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 

классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

Содержание обучения 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
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Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упоря- 

дочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты- 

сячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче- 

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра- 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе- 

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа- 

грамма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь- 

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь гео- 

метрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер- 

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче- 

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, це- 
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почка). 
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Планируемые результаты освоения программы 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис- 

лами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на од- 

нозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – пись- 

менно (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 
2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифме- 

тических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по крите- 
риям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 

калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 
стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

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

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

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

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 
объѐмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера- 
туру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосу- 

дов, прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных вели- 

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полу- 

ченный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные спо- 

собы решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, ко- 
нус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи- 

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить при- 

мер, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехша- 

говые); 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному- 
двум признакам; 



58  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 
план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен- 

ных. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и свет- 

ской этики» 

 

Пояснительная записка 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на ос- 

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в фе- 

деральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православ- 

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу- 

чения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до- 

стижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются 

за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мо- 

тивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль- 

турных и религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору ро- 

дителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 
жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззрен- 

ческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – культурологический под- 

ход, способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 
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российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свобо- 

дах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к соци- 

альной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учеб- 

ного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучаю- 

щихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по деятельности, прини- 

мать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучаю- 

щихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ явля- 

ются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего об- 

разования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на про- 

явление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пони- 

манию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с 

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений соци- 

альной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, об- 

суждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведе- 

ния. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в 

неделю в 4 классе). 

Содержание обучения 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило- 

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Симво- 

лический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и 

еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси- 

онального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
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летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси- 

онального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и ре- 

лигия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси- 

онального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и рели- 

гия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение си- 

нагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра- 

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси- 

онального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иуда- 

изма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов 

России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и об- 

ряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ- 

ственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы об- 

щества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси- 

онального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах раз- 

ных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в гос- 

ударстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нрав- 

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нрав- 

ственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси- 

онального народа России. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Модуль «Основы православной культуры». 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру- 
жающей действительности; 
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 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об- 
щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по- 

слушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, хри- 

стианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православ- 

ной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар- 

тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого- 

служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Прича- 

стия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при- 

твор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священ- 

нослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Хри- 
стово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанно- 

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 
старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (право- 
славный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз- 

ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в ста- 

новлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ- 

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше- 

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий- 

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 
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 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове- 

ческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ис- 
ламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру- 
жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об- 

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, тра- 

диции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, велико- 

душие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к зна- 

ниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар- 

тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 
в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, ис- 

ламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охаракте- 

ризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напе- 

вах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят- 
ные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 
ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше- 

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий- 

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
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российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове- 

ческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буд- 
дийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру- 

жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство- 
вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об- 

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, вниматель- 

ность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и зна- 

чения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар- 

тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, чело- 

веке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как свя- 

занной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмерич- 
ном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, стар- 

шим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение 

в буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 
традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя- 

тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 
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 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше- 

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий- 

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове- 
ческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру- 
жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об- 

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в вы- 
страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, тра- 

диции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по- 

слушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар- 
тине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведе- 

ниях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендо- 

вид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, рели- 

гиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
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 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории Рос- 

сии, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, рос- 

сийской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, па- 
мятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 
ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше- 

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий- 

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове- 

ческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ре- 

лигиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру- 

жающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство- 

вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об- 

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответствен- 

ность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар- 

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 

примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традицион- 

ных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 
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раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных ре- 

лигиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (право- 

славия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими сло- 

вами еѐ значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенно- 

стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изоб- 

разительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становле- 

нии культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче- 

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, ре- 

гионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представле- 

нию еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 

ских норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше- 

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий- 

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион- 

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове- 

ческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

 Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет- 
ской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру- 

жающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенство- 

вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об- 

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос- 

сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий- 

ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человече- 

ской жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, пат- 

риотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое 

правило нравственности»; 
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 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни че- 

ловека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах рос- 

сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан- 

ственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоин- 

ства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окру- 

жающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиоз- 

ных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках 

в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос- 

сийских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота ро- 

дителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение стар- 

ших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в рос- 

сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест- 
ный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при- 

мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 
России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении россий- 
ской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче- 

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, ре- 

гионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этиче- 
ских норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности по- 

ступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отноше- 

ния человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание россий- 

ского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традицион- 

ными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове- 

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС НОО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учеб- 

ного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе плани- 

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкрет- 

ного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спосо- 

бом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы бу- 

дущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии про- 

явлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержании 

программы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой му- 

зыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музы- 

кального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым коли- 

чеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фами- 

лий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке фор- 

мирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, со- 

стояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про- 

изведения является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоз- 

зрения обучающегося опосредованным недирективным путѐм. Ключевым моментом при со- 

ставлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе 

такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художе- 

ственного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадле- 

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкрет- 

ных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольк- 

лорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным 

на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 
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Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприя- 

тия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нрав- 

ственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую- 

щим направлениям: 

 становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познава- 

тельной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

 формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

 формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей- 

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

 формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение 
к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутрен- 

ний опыт эмоционального переживания; 

 развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регу- 
лятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 

 овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического му- 

зицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пе- 

ние, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

 изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая при- 

рода музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

 воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-об- 
разного строя отечественной музыкальной культуры; 

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной куль- 
туре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре 

других стран, культур, времѐн и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учеб- 

ного материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принци- 

пам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания 

 

Содержание обучения 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте- 

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе- 

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы- 

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

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

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при- 

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные 

и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные сред- 

ства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей- 

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине- 

ниях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль- 

ной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы- 

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального разви- 

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со- 

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек- 

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо- 

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра- 

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

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро- 

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме- 

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин- 

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб- 

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-по- 

этические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю- 

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятель- 

ности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценност- 

ном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 
музыкальных инструментах; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи- 

ровать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 
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 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые при- 

оритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор- 

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художе- 

ственной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстети- 

ческого отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ художе- 

ственных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной куль- 

туры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к дей- 

ствительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной де- 

ятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные ос- 

новы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искус- 

ства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, худо- 

жественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к ис- 

тории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической твор- 

ческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием 

видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художествен- 

ных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приори- 

тетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творче- 

ских задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения 

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху- 

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе- 

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств обще- 

человеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю- 

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху- 

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри- 

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

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

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

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

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак- 

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда- 

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе- 

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар- 

ные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла- 

стилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон- 

струирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа- 

ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об- 

разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при- 

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе- 

реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе- 

ниями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По- 

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек- 

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

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное 

и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. 

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чер- 

ной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож- 

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе- 

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

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

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

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

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы- 

разительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных мате- 

риалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти- 

чьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

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

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

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной куль- 

туре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искус- 

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ- 

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие чело- 

веческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз- 

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изоб- 

разительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овла- 

дение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 
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натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак- 

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропор- 

циональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле- 

ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об- 

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело- 

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы- 

бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ- 

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обоб- 

щѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив- 

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освое- 

ния собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов раз- 

ных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), по- 

казать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мо- 

тивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вы- 

шивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 
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же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенно- 

стях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ- 

нерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах 

иих местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

дере- вянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского 

города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Иметь представление об 

основных кон- структивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь 

общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак- 

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий- 

ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохра- 

нения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус- 

ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кусто- 

диева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом мест- 

ных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского дере- 

вянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объ- 

яснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кур- 

гане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт- 

Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве- 

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства му- 

сульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддий- 

ской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии гори- 

зонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные ва- 

рианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с по- 
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мощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за- 

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет- 

рических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб- 

ственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наибо- 

лее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

 

Пояснительная записка 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы началь- 

ного общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован- 

ные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация обуча- 

ющихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологи- 

ческих и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах 

его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практи- 

ческих умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельно- 

сти как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотвор- 

ном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, пра- 

вилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простей- 

шей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех- 
нологиях их обработки и соответствующих умений; 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова- 

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельно- 

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических зада- 

ний; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской де- 
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ятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, по- 

нимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуля- 

ции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея- 

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структур- 

ных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным материа- 

лом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступ- 

ными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом возможно- 

стей материально-технической базы образовательной организации), конструирование и мо- 

делирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных матери- 

алов, робототехника (с учѐтом возможностей материально-технической базы образователь- 

ной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом возможно- 

стей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, комму- 

никабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художе- 

ственной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и ди- 

зайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основ- 

ных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче- 

ской деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реали- 

зуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе 

– 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу- 

живания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

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

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искус- 

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон- 
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кретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс- 

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж- 

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Ана- 

лиз задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру- 

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидак- 

тических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социаль- 

ных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа- 

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль- 

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятель- 

ности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), празд- 

ники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа- 

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи- 

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма- 

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате- 

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со- 

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь- 

зуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использова- 

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе- 

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе- 

ния деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, ре- 

зание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складыва- 

ние и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соеди- 

нения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол- 

нение отделки. В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке уча- 

щимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтети- 

ческие и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники, особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из- 

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле- 

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
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Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате- 

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри- 

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

в интерактивном конструкторе. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимо- 
сти от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра- 
боту) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей- 
шие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) 
и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк- 
ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструк- 

торские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 
представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла- 
гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования состав- 

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро- 

ванные в федеральной рабочей программе воспитания. 
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При создании программы по физической культуре учитывались потребности совре- 

менного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная поли- 

тика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной дея- 

тельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части 

физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста 

определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, ту- 

ризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимна- 

стические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движе- 

ний и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной слож- 

ностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия, туристические физические упражнения, вклю- 

чающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велоси- 

педе, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оценивается ком- 

плексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препят- 

ствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спор- 

тивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимнасти- 

ческие упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, физи- 

ческого совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развития 

гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют из- 

бирательно и значительно их развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих пред- 

ставлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гим- 

настических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающи- 

мися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет 

решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориенти- 

ром для составления рабочих программ образовательных организаций: она даѐт представле- 

ние о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической 

культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распреде- 

ление его по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количе- 

ственные и качественные характеристики содержания, даѐт распределение тематических раз- 

делов и рекомендуемую последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внут- 

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 
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определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, а также требований к 

результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своѐ отражение условия Концепции пре- 

подавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Рос- 

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с ис- 

пользованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт 

– и упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учѐтом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоро- 

вье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные дей- 

ствия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, 

средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физи- 

ческой культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях еѐ функционирования и использо- 

вания с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в 

области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выпол- 

нения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в части полу- 

чения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного фор- 

мирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, по- 

лучения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой 

деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого ка- 

чества преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, вы- 

полнение требований, определѐнных статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной 

учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболева- 

ний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определѐнных в стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и меж- 

отраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и 

благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения об- 

разовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного простран- 

ства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены 

на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к актив- 

ной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение 
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по программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здоро- 

вого и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное разви- 

тие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, ана- 

лизу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлѐн- 

ность, воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать 

с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно- 

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение вни- 

мания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельно- 

сти на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и иг- 

ровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В про- 

грамме по физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие по- 

движные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллекту- 

ального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 

ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре используются спортив- 

ные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с 

туристическими спортивными упражнениями в программе по физической культуре исполь- 

зуются туристические спортивные игры. Содержание программы по физической культуре 

обеспечивает достаточный объѐм практико-ориентированных знаний и умений. 

Содержание обучения 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физи- 

ческими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Пра- 

вила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви- 

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Фи- 

зическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; про- 

ведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 
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Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые дей- 

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным по- 

казом учителя. 
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Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнасти- 

ческие палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление по- 

лосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (пред- 

меты: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Легкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления дви- 

жения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим уско- 

рением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор- 

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ве- 

дение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

 

Планируемые результаты освоения программы 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отра- 
жают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 
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В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установ- 

ленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области «Фи- 

зическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности по 

получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

 гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно со- 
зданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воз- 
действия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координа- 
ционной сложностью всех движений; 

 игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных дви- 
жений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответ- 

ствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на ор- 

ганизм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее до- 
бежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным ре- 

зультатом задания); 

 туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоле- 
ние препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 
комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 
препятствий на местности; 

 спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искус- 
ственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классифика- 

цией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных ре- 
зультатов. К последней группе в программе по физической культуре условно относятся не- 

которые физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные при- 

знаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортив- 
ные туристические упражнения). 

 

 Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного 

поведения» 

 

Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра составлена в соответствии с требо- 

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общегооб- 

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федеральной адаптиро- 

ванной образовательной программой начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ (далее – ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ), АООП НОО обучающихся с расстрой- 

ствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС 

является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных соци- 

альных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения реша- 

ются следующие взаимосвязные задачи: 

 обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с ограни- 

ченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышан- 
ными своими близкими и обществом. 

 формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 
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 коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся дан- 

ной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых до- 

стижений. 

Минимальный уровень: 

 применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать 
свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

 знать и применять элементарные правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные све- 
дения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребѐнка; 

 выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец 

речи или анализ речевой ситуации; 

 использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

С учѐтом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей- 

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

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со- 

циальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить вы- 

ходы из спорных ситуаций; 

 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре- 

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

составляют основу этих результатов. 

 

 Рабочая программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия» 

Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данного курса для детей с 

РАС является не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное развитие личности, даю- 

щее возможность реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни, его психологи- 

ческая и социальная адаптация. 

Цель коррекционного курса: обеспечение качества образовательного процесса через 

музыкально – эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и совер- 

шенствование певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 

Основные задачи: 
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 эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расшире- 

ние кругозора; 

 развитие восприятия музыки, общей и речевой моторики; 

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движе- 

ний под музыку; 

 формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкаль- 

ные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учи- 

теля; развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в му- 

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

местных проектов со сверстниками. 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 

В результате изучения курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование образа себя, осознание себя как ученика; 
 развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль- 

ного взаимодействия; 

 проявление интереса к занятиям; 

 проявление волевых усилий, трудолюбия, дисциплинированности. 

Метапредметные результаты: 

 проявление первых навыков сотрудничества; 
 овладение элементарными способами передачи информации через движения; 

 умение соотносить движение с музыкой; 

 проявление эмоциональности; 

 владение начальными навыками контроля и самоконтроля; 

 способность ориентироваться в пространстве. 

Предметные результаты: 

 положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 
 развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию; 

 развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, баль- 

ных и современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

 умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в му- 

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

местных проектов со сверстниками. 

 

 Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориенти- 

ровка» 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» готовит обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра к жизни, овладению навыками самообслуживания и 

доступными бытовыми и трудовыми навыками. 
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Цель – обучение обучающихся с РАС социальным правилам и нормам, принятым в 

обществе; создание условий для успешной социальной адаптации и интеграции, подготовки 

к доступной трудовой деятельности. 

Основной задачей коррекционного курса СБО является – преодоление недостат- 

ков в познавательной деятельности и эмоционально-волевой сфере обучающихся с расстрой- 

ствами аутистического спектра, подготовка учеников к трудовой деятельности, социальная 

адаптация учащегося с РАС в современном обществе. 

Специальные задачи: 

 углублять знания и умения детей в части ведения семейного хозяйства, самообслужи- 

вания и обслуживания членов семьи; понимания норм нравственного поведения, норм этики 

в ближайшем (семейном) и школьном окружении; 

 учить пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи; 

 вырабатывать навыки общения с людьми в различных социальных ситуациях; 

 расширять и закреплять знания обучающихся по темам: «Жилище», «Культура пове- 
дения», «Одежда и обувь, уход за ними», «Питание», «Я и моя семья», «Торговля», «Сред- 

ства связи», «Транспорт», «Личная гигиена», «Медицина». 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному 

курсу определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся 

и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной кате- 

гории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения; 

 иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 

 владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 иметь представления об уходе за одеждой и обувью; 

 иметь представления об улице и ее частях; 

 иметь представления о видах жилых помещений в городе; 

 применять элементарные практические навыки с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребѐнка; 

 участвовать в практической деятельности. 

С учѐтом психофизических особенностей, обучающихся личностные результаты, 

включают: 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со- 
циальных и бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре- 

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

составляют основу этих результатов. 
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Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академиче- 

ским» компонентом каждой образовательной области и включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

 Пояснительная записка 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельност- 

ного подхода, положенного в основу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и призвана способ- 

ствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования слабовидя- 

щих с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путем освоения слабовидящими обучающимися зна- 

ний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развиваю- 

щей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот- 

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и со- 

храняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усво- 

ения знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением им УУД. 

Программа формирования УУД обучающихся с РАС: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной 

группы обучающихся; 

 определяет состав и характеристики УУД, доступных для освоения обучающимися с 

РАС в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-разви- 

вающей области. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с РАС: способов деятель- 

ности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, 

ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность под- 

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет- 

ного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержа- 

ния образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с РАС к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 

 овладение обучающимися с РАС комплексом учебных действий, составляющих опе- 

рациональный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учеб- 
ные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

 определение состава и характеристики УУД; 

 выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их фор- 

мирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна- 
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тельного и активного присвоения нового социального опыта. Формирование у обучающихся 

УУД, представляющих обобщенные действия, открывает слабовидящим возможность широ- 

кой ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных моти- 

вов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

 обеспечение обучающемуся с РАС возможности самостоятельно осуществлять про- 

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффек- 
тивного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся с РАС 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 

 

 Формирование УУД 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-разви- 

вающей области АООП НОО обучающихся с РАС будут сформированы личностные, регу- 

лятивные, познавательные и коммуникативные УУД: 

1. Личностные УУД включают: 

 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-по- 
знавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

 развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к исполь- 

зованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

 ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельности, 

на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия со- 
ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

 установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нарушенного 

зрения) и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

 потребность в двигательной активности, мобильность; 

 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нор- 

мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с миро- 

вой и отечественной художественной культурой; 

 овладение доступными видами искусства. 

2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



93  

 учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре- 

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных спосо- 

бов действия; различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения за- 

дачи; 

 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учеб- 

ной деятельности; 

 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для ре- 

шения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще- 

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

 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и клас- 

сификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и ло- 

гического; 

 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше- 

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

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника- 

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

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд- 
ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд- 
ничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
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 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и кур- 

сов коррекционно-развивающей области. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного со- 

держания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры- 

вает определенные возможности для формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); разви- 

тие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели 

- с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможно- 

стей каждого обучающегося с РАС. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникатив- 

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

речевых возможностей каждого обучающегося с РАС. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и алгорит- 

мических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов при 

решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-символи- 

ческих средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема ре- 

шения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития 

и речевых возможностей каждого обучающегося с РАС. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, ини- 

циативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенно- 

стей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с РАС. 

 

 Формы организации учебного процесса, направленного на формирование уни- 

версальных учебных действий 

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ре- 

бѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образователь- 

ного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин 

и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педаго- 

гами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных воз- 

расту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 
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Таблица 8. 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

 

 

 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного 

партнера, активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально от- крыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок свободно поль- зуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудниче- стве педагог выступает в 

роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение макси- мально 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

инфор- мационных источников. Учебное сотрудничество 

позволяет форми- 

ровать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

лич- ностные универсальные учебные действия. 

 

 

 

 

 

 

Творческая, 

проектная, 

учебно–исследова- 

тельская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально –значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образова- 

тельном процессе классно-урочную деятельность и позволяет 

рабо- тать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограничен- ных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

резуль- тат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для до- стижения регулятивных метапредметных 

результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при 

работе над проектами в группе и необходимый завершающий 

этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способ- ствуют формированию метапредметных 

коммуникативных уме- ний. 

Личностные результаты при работе над проектами 

могут быть получены при выборе тематики проектов. 
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Контрольно – оце- 

ночная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, 

высту- пая как система оценок и представлений о себе, своих 

качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с 

другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с 

общением и дея- тельностью ребенка. На развитие самооценки 

существенное влия- ние оказывает специально организованное 

учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной 

деятель- ности: 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей дея- 

тельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится 

задача оценки результатов своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и их 

ре- зультаты; 

 предметом оценивания являются учебные действия и их 

ре- зультаты; 

  способы взаимодействия, собственные возможности осу- 

ществления деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в 

учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и после- дующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение 

ре- зультатов своей деятельности (оценка помогает понять, что 
и как можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с 

учи- телем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии диф- ференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая уме- ние проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые 

обеспечили бы успешное выполне- ние учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающи- мися, основанного на взаимном уважении, 
принятии, доверии, и 
признании индивидуальности каждого ребенка. 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях. Планомерный 

труд разви- вает положительные качества личности: 

организованность, дисци- плинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд млад- ших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуаль- ные особенности, 

выяснить их творческие возможности, развить определенные 

способности. 

Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различ- ными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуника- 
тивные действия, регулятивные действия. 
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 Система оценки УУД 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их лич- 

ностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов обра- 

зовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базис- 

ного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также про- 

граммы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни- 

версальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержатель- 

ные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассни- 

ками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Ро- 

дину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к род- 

ному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способ- 

ности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ- 
ности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и от- 

ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици- 

рованных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых являются осно- 

ванием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональ- 

ных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их осуществле- 

нию привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образователь- 

ной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или феде- 

ральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформирован- 

ности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та- 

кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе- 

циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюде- 

ния за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содер- 

жании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консуль- 

тирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педа- 

гогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо- 

нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. та- 

ких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним от- 

носятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобра- 

зовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятель- 

ность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и само- 

стоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин- 
формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае- 

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

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, при- 
нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

ствий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но- 

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки ме- 

тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ- 

ных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне- 

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструменталь- 

ная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сде- 

лать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне- 

ния комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Пояснительная записка 

Согласно требованиям Стандарта, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче- 

ском и/или психическом развитии детей и оказание помощи детям в освоении Образователь- 

ной программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль- 

ного сопровождения обучающегося с РАС. Содержание программы коррекционной работы 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребно- 

стей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО для обучающихся с РАС (ва- 

риант 8.2) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер- 

жание. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с РАС в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом 

и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Цель программы: создание системы комплексного психолого–педагогического со- 

провождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, учитывающего их осо- 

бые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифферен- 

цированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы коррекционной работы определены в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО РАС: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловлен- 
ных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и пси- 

хическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно- 

стей обучающихся с РАС в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче- 

ской комиссии; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль- 
ных и групповых занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей психо- 

физического развития индивидуальных возможностей обучающихся с РАС; 

 реализация системы мероприятий посоциальной адаптации обучающихся с РАС; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультатив- 

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с воспитанием и обучением их детей. 

Принципы реализации программы коррекционной работы для детей с РАС выстра- 

иваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение к ре- 

бенку с РАС работников организации, призванных оказывать каждому школьнику помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоцио- 

нального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих 

событий; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспи- 

тательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, методов и приемов ор- 

ганизации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци- 

онной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей психофизи- 

ческого развития обучающихся с РАС; 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого – педагогического и медицинского блоков в дея- 

тельности по комплексному решению задач коррекционно – воспитательной работы; 
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принцип сотрудничества с семьѐй основан на признании семьи как важного участ- 

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре- 

бенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельно- 

сти обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Вне- 

урочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участни- 

ками образовательного процесса. 

В процессе коррекционно – развивающей работы с учащимися с РАС используются 

следующие формы и методы: 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 метод визуальной поддержки; 

 метод подсказки; 

 социальные истории; 

 метод видеомоделирования; 

 система поощрений. 

 

 Направления коррекционно-развивающей работы 

Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование, соотноси- 

мое по уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в 

те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для обучающихся 

с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития; она 

является оптимальной в том случае, если до поступления в школу обучающийся имел опыт 

посещения занятий в группе сверстников. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, обучающиеся с РАС 

для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систе- 

матической психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удо- 

влетворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе раз- 

рабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной ра- 

боты. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающи- 

мися с РАС заключаются в следующем: 

 необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения обучающегося 

в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно 

и успешно, до полной инклюзии; 

 при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и инструкций 

педагогического работника, должна быть подключена дозированная и временная помощь 

тьютора; 

 в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с РАС в 

начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педа- 

гогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения всту- 

пать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с педагогическим работником, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

 необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронталь- 
ной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более 
доступен организующей помощи педагогического работника; 

 значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности вре- 
менно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации; 
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 необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивиду- 

альной коррекционной помощи в освоении основной программы; 

 необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усва- 

иваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического накопле- 
ния; 

 необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной комму- 
никации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыс- 

лями, впечатлениями, переживаниями; 

 развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной по- 
мощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний; 

 создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоциональ- 
ного комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходимость специальной установки педагогического работника на развитие эмо- 

ционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходящих событий; 

 поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, ему сим- 

патизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки одноклассникам 

обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему 

педагогическими работниками через свое отношение в реальном поведении. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует индиви- 

дуального подхода: 

 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивиду- 

альных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выра- 
ботки навыков при аутизме; 

 при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных зада- 
ний на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и орга- 
низующие его работу; 

 при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося необходим 

учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения "простого" 

и "сложного" при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке геометрические 

фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

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

развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в происхо- 

дящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в образова- 

тельный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – тьютор. Эта 

помощь может быть дозирована и ограниченная во времени. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания 

АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы кор- 

рекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной 

функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению 

АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и 

групповом режиме. 

Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 

 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта; 

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 
организации; 
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса являются: 

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических особенностей, 

индивидуальный подход; 

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого- 

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

Диагностическая работа: 

 обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС; 

 рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; 

 контроль и анализ результатов коррекционной работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

 подбор оптимальных для развития ребѐнка с РАС коррекционных программ/методик, 
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений 

развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС; 

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 

 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приѐмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

обучения ребѐнка с РАС; 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой 

коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационно - просветительская работа направлена: 

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС; 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 
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 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

 

Механизмы реализации программы 
 

 

ются: 
Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля- 

 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с РАС в образовательном процессе. 

Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных 

программ развития и коррекции нарушений в развитии ребѐнка с РАС. 

Специально организованная работа с родителями (законными представителями). 

Таблица 9. 

Междисциплинарное

 вза

и- модействие 

специалистов 

Реализация коррекционно–развивающей программы 
уча- 
щегося с РАС всеми специалистами 

Обсуждение и выработка индивидуального 

образователь- ного маршрута сопровождения учащегося 

с РАС в рамках работы ПМПк. Динамическое 

наблюдение за результатами и эффективностью 

реализации индивидуального образова- 
тельного маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых столах, 
се- 
минарах специалистов. 

Взаимодействие специали- 

стов с организациями и 

орга- нами 

государственной вла- сти, 

связанными с решением 

вопросов

 образован

ия, охраны здоровья 

социальной защиты и 

поддержки обуча- 
ющихся с РАС 

Сотрудничество с:  

ПМПК г. Югорска. 

Социальное партнѐрство Сотрудничество по вопросам развития, социализации, 

здо- ровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в обществе: 

с организациями дополнительного образования 

культуры, физической культуры и спорта, социальной 

сферы. 

Со средствами массовой информации (телекомпании 
го- 
рода и округа). 

С общественными объединениями инвалидов, с 

негосудар- ственными организациями в решении 

вопросов социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС. 



105  

С родителями в решении вопросов их развития, 

социализа- ции, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и инте- 
грации в общество. 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при ока- 

зании поддержки обучающимся с РАС 
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В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопро- 

вождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-психо- 

лог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, педагоги дополни- 

тельного образования. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ре- 

бенка к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ПМПк и 

должны быть направлены на достижение общих целей, наиболее важных в конкретный пе- 

риод. 

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно учитель прини- 

мает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и образователь- 

ных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с РАС и их 

родителям (законным представителям). 

Педагог-психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и 

коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в развитии 

познавательной сферы и т.д. 

Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания по 

организации работы с детьми с РАС, и его помощь направлена на освоение АООП НОО. Этот 

специалист обеспечивает грамотную профессиональную поддержку не только ученику, но и 

методическую поддержку учителю класса. Он осуществляет помощь в адаптации учебных, 

дидактических материалов и образовательной среды. Дефектологическая помощь оказыва- 

ется до тех пор, пока обучающийся с РАС не сможет овладевать учебными навыками, необ- 

ходимыми для освоения АООП НОО. 

Важнейшей первостепенной задачей учителя-логопеда является формирование ком- 

муникативной функции речи, развития понимания речи и способности элементарного рече- 

вого обращения. Коррекция других речевых нарушений (традиционная логопедическая ра- 

бота с учѐтом специфики аутистических расстройств) начинается по мере становления ком- 

муникативной функции. Исключительно важную роль в коррекционной работе по развитию 

речи при РАС играют формирование целенаправленного поведения, произвольности (в от- 

ношении внимания, предметных действий, речи, поведения и т.д.), развитие общей и тонкой 

моторики. 

Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка, 

консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за соблюде- 

нием прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-педагогической диа- 

гностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере социаль- 

ной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе. 

Необходимость сопровождения тьютором, особенно в адаптационный период, опре- 

деляется специфическими особенностями конкретного ребенка. В функции тьютора входит: 

 помощь в организации поведения ребенка на уроке: 

 направление внимания обучающегося на учителя, на доску, в рабочую тетрадь; 

 предоставление ребенку подсказок при выполнении фронтальных инструкций и учеб- 

ных заданий; 

 помощь в выполнении последовательности необходимых действий; 

 участие в работе по коррекции нежелательного поведения; 

 оказание помощи при взаимодействии со сверстниками; 

 организация поведения в ходе режимных моментов. 

Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а также период этого 

сопровождения указываются в рекомендациях ПМПК. После окончания диагностического 

периода решение о необходимости сопровождения ребенка тьютором может быть принято 

на школьном консилиуме. 
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 Содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея- 

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по 

уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограниче- 

ний по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же 

календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имею- 

щих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития и является опти- 

мальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к ней в 

группе детей. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успеш- 

ного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической 

психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения 

их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой 

для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы. 

Содержание программы 

Диагностический модуль 

Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержа- 

нием основной общеобразовательной программы: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с РАС в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных воз- 
можностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей уча- 
щихся с РАС; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с РАС различными 

специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности мо- 

гут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

логопеду). 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: наблюдение за учениками на уроке, ана- 

лиз ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обучении, 

опрос родителей, изучение педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто- 

лог, педагог-психолог: 
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 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятель- 

ности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью 

уточнения социальной ситуации развития; 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и ме- 

ханизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических дан- 
ных; 

 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы 

на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с целью 

уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности 

социально-правовой защищенности ребенка в семье; 

 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического со- 
провождения обучающегося. 

Таблица 10. 

Содержание диагностической работы специалистов ППС 

 

№ Категор

ия 

специал

и- ста 

Содержание работы Методики 

 Педаго

г- 

психол

ог 

Выявление 

специфики развития 

ребенка с РАС, отра- 

жающее ключевые 

особенно- сти

 формирования

 эмоцио- нально – 

волевой сферы, по- 

строение предположения о 

ме- ханизмах преведших к 

дан- ному варианту 

дизонтогенеза. Выявление

 эмоцио- нально – 

аффективных и лич- 

ностных особенностей. 

Определение 

возмож- ностей и 

способностей ре- бенка. 

Контроль динамики 

развития ребенка с РАС, 

опре- деление 

эффективности в кор- 

рекционной помощи 

ребенку с 
РАС. 

В ходе диагностической 

работы с детьми с РАС используется 

инстру- ментарий: 

Н.Я. Семаго методика «Эмоцио- 

нальные лица»; 

Цветовой тест Люшера (для 

иссле- дования особенностей 

эмоциональ- ного состояния); 

Р. Тэммл, М.Дорки «Уровень 

эмо- циональной 

приспособленности ре- бенка с РАС 

к эмоциональным ситуа- циям»; 

Проективная методика «Моя се- 

мья», схема наблюдения (выявление 

эмоционально – поведенческих про- 

блем). 
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 Учитель - логопед Прогноз вероятных 

труд- ностей в обучении, 

определе- ние уровня 

речевого развития и 

коммуникативных навыков. 

Основными методами диагностики 

яв- ляются наблюдение, беседа, 

эксперт- ная оценка, анализ 

продуктов детской деятельности, 

тестовые задания. 

Диагностические методики речевого 

развития разработаны на основе 

мето- дик: 

С.Д.Забрамная. От диагностики к 

развитию: материалы для 

психолого- педагогического 

изучения детей. Москва, 1998.; 

О.Б.Иншакова. Альбом логопеда. 

- Москва,1998.; 

   Р.И.Лалаева, Н.Р.Серебрякова. 

Нарушение речи и их коррекция у 

де- тей с ЗПР.- Москва, 2004; 

А.В.Хаустов. Формирование 

навы- ков речевой коммуникации у 

детей с расстройствами 

аутистического спек- тра. Москва, 

2010. 

 Учитель - дефектолог Выявление уровня 

раз- вития функциональных 

навы- ков, уровня усвоения 

учебных навыков с целью 

разработки и дальнейшей 

коррекции инди- 

видуального коррекционно- 

развивающего маршрута. 

Наблюдение в ходе занятий, 

беседа, экспертная оценка, анализ 

продуктов детской деятельности, 

тестовые зада- ния. 

Альбом обследования 

психофизиче- 

ского развития обучающихся 1-5 

клас- сов. 

 Социаль- 

ный 

педагог 

Изучение условий, 

спо- собствующих 

эмоциональ- ному 

благополучию ребенка с 

ОВЗ, и оказание социально- 

педагогической помощи его 

родителям  (законным  

пред- 
ставителям). 

Анкетирование родителей 

(законных представителей). 

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдение, беседы. 

 

Коррекционно - развивающий модуль включает организацию и проведение индиви- 

дуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения обучающихся с РАС (учителя-логопеда, педа- 

гога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога). 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой создает 

позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические игры, 

коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию внимания и памяти 

учащихся, пространственного восприятия и воображения, а также основ логического мыш- 

ления. Заключительная часть включает ритуал прощания. 

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с про- 

граммой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-педагогиче- 
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ским консилиумом. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю за счет часов «коррекционно-раз- 

вивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность групповых занятий 

40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно принципу заме- 

щающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на предыдущий 

этап работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: индивидуальный подход на уроке, под- 

бор специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, орга- 

низация и контроль межличностных отношений, дополнительная помощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто- 

лог, педагог-психолог: 

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

 создание специальной и стимулирующей среды; 

 формирование адекватного отношения ребенка к собственным коммуникативным 

трудностям; 
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 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося; 

 построение плана коррекции проблемного поведения обучающегося. 

Таблица 11. 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

 

№ Категор

ия 

специал

и- 
ста 

Направлен

ия 

работы 

Содержание работы 

 Учитель Достижение 

обучаю- щимися с 

РАС пла- 

нируемых 

результа- тов 

освоения АООП 

НОО 

 Наблюдение за учениками во время 

учеб- ной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с 

учите- лями-предметниками, педагогами-

психологами, медицинским работником, 

администрацией, ро- дителями (законными 

представителями); 

 составление психолого-педагогической 

характеристики учащихся с РАС при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

эксперименталь- ного обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отно- шений с 

родителями и одноклассниками, уро- вень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка; 

 составление индивидуального 

маршрута сопровождения учащихся (вместе с 

педагогом- психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррек- ционной 

работы; 

 контроль успеваемости и поведения 

уча- щихся в классе; формирование 
комфортного микроклимата в классе; 

 ведение документации (психолого-

педа- гогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 
инте- 
ресов учащихся, их общее развитие. 
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1 Педаго

г- 

психол

ог 

Создание 

педагоги- ческих 

условий для 

развития эмоцио- 

нального, социаль- 

ного и интеллекту- 

ального 

потенциала 

ребенка с РАС, 

фор- мирование 

его лич- ностных 

качеств. 

 Содействие полноценному 

личностному развитию обучающегося с РАС 

с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей, тем самым обеспечивая 

полноту процесса его адап- тации и 

социализации; 

 формирование умений управлять 

эмоци- ями и регулировать свое поведение с 

тем, чтобы 

в дальнейшем ребенок мог правильно строить 

свои взаимоотношения с окружающими; 

    устранение вторичных личностных 

реак- ций, обусловленных эмоциональными 

наруше- ниями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, мнительность; 

 минимизирование стереотипного 
поведе- ния; 

 уменьшение общего фона сенсорного и 
эмоционального дискомфорта, снижение 

тре- 
воги и страхов. 
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2 Учитель - логопед Реализация  

 коррек- 

ционно-развиваю- 

щей программы, 

со- ставленной с 

учетом возраста,

  особенно- 

стей развития 

обуча- ющегося, 

структуры 

дефекта.      

Данное 

направление    

реали- зуется 

через выбор 

методик и 

приемов; 

организацию и 

про- ведение

 специально 

организованных 

групповых и 

индиви- дуальных 

занятий по 

коррекции  

 речевых 

нарушений, 

опреде- лѐнных 

для каждого 

обучающегося на 

ос- новании 

рекоменда- ций

   

территориаль- ной

  психолого-

ме- дико-

педагогической 

комиссией 

(ТПМПК) и

 индивидуальн

ой программой 

  реаби- 

литации или 

абили- тации   

 инвалида 

(ИПРА). 

 Формирование и развитие 

фонемати- ческого слуха и 

фонематического восприятия, обучение 

грамоте: формирование правильного типа 

физиологического и речевого дыхания, 

направленной воздушной струи; коррекция 

про- содической стороны речи; знакомство с 

буквами Русского алфавита, овладение 

навыками смыс- лового чтения. 

 Формирование и развитие лексико- 

грамматического строя речи, связной речи: 

формирование, обогащение и активизация 

сло- варного запаса, формирование 

грамматических категорий словоизменения и 

словообразования; формирование и развитие 

связной речи. 

 Развитие моторики, графомоторных 

навыков (кинезиотерапия): развитие 

подвиж- ности органов артикуляционного 

аппарата, ми- мической моторики, тонкой 

моторики пальцев рук и общей моторики; 

формирование простран- ственной 

ориентировки (ориентация на соб- ственном 

теле, в пространстве комнаты, на листе 

бумаги), графомоторных навыков; запланиро- 

вано освоение 2 комплексов упражнений 

кине- зиотерапии. Основные направления 

данных упражнений: развитие общей 

двигательной ко- ординации, формирование 

межфункциональных связей, осмысление 

собственных переживаний. 

 Развитие коммуникативных 

навыков: создание условий, обеспечивающих 

мотивацию к речевому общению, 

стимулирование речевой активности; 

формирование диалоговых навы- ков: 

«выступать» в различных коммуникатив- ных 

ролях: «говорящего» и «слушающего»; по 

развитию навыков общения с взрослыми и 

сверстниками; развитию навыков общения в 

со- циально значимых ситуациях; 

использование средств альтернативной 

коммуникации (пикто- 
граммы, карточки PEKS). 

3 Учитель - дефектолог Сенсорное развитие  Развитие моторики,

 графомоторных навыков; тактильно-

двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое 

разви- тие; 
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    восприятие формы, величины, цвета; 
кон- струирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия; вос- 

приятие особых свойств предметов через 

раз- витие осязания, обоняния, барических 

ощуще- ний, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия. 

 Формируемые навыки и умения: 

 проводить линии различной 

конфигурации; штриховка, обводка, 

раскрашивание); 

 пользоваться линейкой; 

 правильно писать буквы, цифры; 

 формирование навыка чтения глобальным 

методом, правильно воспроизводить слова и 

фразы вслух (или подбирать карточки, 

соответствующие прочитанным словам), на 

письме; 

 умение узнавать форму, величину и цвет и 

со- относить их с реальными предметами; 

 формирование навыков и умений 

социально- бытовых компетенций, например, 

подбирать необ- ходимые предметы (одежду по 

сезону, возрасту, продукты питания и т.п.) в 

соответствии с услови- ями; сравнение 

предметов; 

 умение застегивать-расстегивать 

пуговицы, молнии, липы, шнуровать и т.п.; 

 работать с учебными принадлежностями 

(ин- 

струментами, спортивным инвентарем) и 

организо- вывать рабочее место. 
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Формирование

 пр

о- странственно-

вре- менных 

отношений 

 Восприятие пространства. Знание 

ча- стей собственного тела; пространственные 

направления, связанные с собственным телом; 

различение пространственных представлений 

от себя; определение взаимоотношений двух 

пред- метов (употребление предлогов с 

простран- ственным значением). 

Пространственная ориен- тировка (схема 

собственного тела). Простран- ственная 

ориентировка (ориентирование в окру- 

жающем мире). Формирование представлений 

о себе. Пространственная ориентировка 

(ориенти- рование на плоскости). 

Пространственная ори- ентировка 

(употребление предложных конструк- ций). 

 Восприятие времени. Формирование 

у детей временных понятий и представлений. 

Сутки. Части суток. Работа с графической 

моде- лью «Сутки». Последовательность 

событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. Времена года. 

Формируемые навыки и умения: 

 передвигаться по школе, находить 
нуж- ный кабинет, другие необходимые 

помещения 
по инструкции педагога и самостоятельно; 

    определять последовательность 
предме- тов и действий; 

 умение найти начало-середину-конец 

строки, последовательность строк, 
расположе- ние на строке; 

 умение правильно надеть одежду и 

обувь; Восприятие времени: 

 формирование у детей временных 

поня- тий и представлений. Сутки. Части 

суток. Работа с графической моделью 

«Сутки». Последова- тельность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. 

Дни недели. Времена года; 

 определять: время года и их признаки; 

 определять «сегодняшнюю» дату; 

 ориентироваться в последовательности 

суток (вчера-сегодня-завтра); 

 составлять режим дня по часам и 

следо- вать ему; 

Формирование 

ком- 

муникативных 

навы- ков 

 Формирование базовых 
коммуникатив- ных функций; 

 формирование

 социоэмоциональных навыков; 

 формирование диалоговых навыков. 
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Развитие познава- 

тельной деятельно- 

сти 

 Анализировать и сравнивать предметы 
по одному из указанных признаков: форма, 

вели- чина, цвет; 

 различать и называть основные цвета; 

 развитие мыслительных операций: 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

класси- фикации, установление 

элементарных при- чинно-следственных 

связей; 

 составлять предмет из определенного 

ко- личества (в соответствии с 

возможностями ре- бенка) неравных частей; 

 зрительно определять и называть 

отличи- тельные и общие признаки двух 

предметов; 

 классифицировать предметы и их 

изобра- жения по признаку соответствия 

знакомым сен- сорным эталонам, делать 

простейшие обобще- ния; классифицировать 

геометрические фигуры; 

 запоминать предъявляемое количество 

предметов, картинок (в соответствии с 

возмож- ностями ребенка), удерживать их в 

памяти и вос- производить по требованию 

педагога; 

 находить и называть закономерность в 

расположении предметов, достраивать 

логиче- ский ряд в соответствии с заданным 

принципом, самостоятельно составлять 

элементарную зако- 
номерность. 

   Формируемые навыки и умения: 

 составлять алгоритм деятельности; 

 правильно подсчитывать и 

использовать денежные средства; 

 умение устанавливать причинно-след- 

ственные связи (в соответствии с возможно- 

стями ребенка) на уроках и в повседневной 

жизни; 

 составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

4 Социаль- 

ный

 пе

да- гог 

Оказание 

индивиду- альной 

помощи ре- бенку 

с РАС 

 Помощь в адаптации к среде здоровых 
сверстников; 

 выявление (совместно с психологом) 
уровня его эмоциональное напряжение, 

уровень тревожности, зону ближайшего 
развития. 

 помощь в организации летнего отдыха 

и оздоровления детей с РАС. 
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Работа с 

классным 

коллективом 

 Объяснять здоровым сверстникам, 
что ученик с РАС является равным 

участником об- 
разовательного процесса. 

Работа с семьей 

ре- бенка с РАС 

 Правовое консультирование родителей, 

содействие в оказании материальной и 

бытовой помощи, оказание помощи родителям 

во взаимо- действии с различными центрами 

и учреждени- 
ями. 

Взаимодействие с 

различными 

субъек- тами 

оказания по- мощи 

детям-инвали- дам 

и различными 

представителями 

об- щественных 

органи- 
заций. 

Оказание помощи в составлении планов 

соци- ально-педагогической реабилитации 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры 

АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содер- 

жание коррекционных курсов: 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронталь- 

ные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодей- 

ствию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-пер- 

цептивного, 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 де- 

ятельности. 

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

тия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоци- 

онально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обога- 

щение 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, 
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умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные компози- 

ции 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 педаго- 

гического работника. Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретен- 

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

реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные заня- 

тия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятель- 

ной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социаль- 

ном окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриоти- 

ческих 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 коммуника- 

ции 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 эко- 

номических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей (за- 

конных представителей) обучающихся с РАС проводится социально-психологическое кон- 

сультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может проводиться и в 

групповой форме. 

Важнейшими этапами консультирования являются: 

 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера 

трудностей ребѐнка т уровня адаптации семьи к этой ситуации; 

 внесение ясности в факты; 

 информирование семьи. На этом этапе переходит не только передача информации се- 

мье, но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) на преды- 
дущих этапах работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Просветительские беседы с учащимися 

в целях воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто- 

лог, педагог-психолог: 

 просветительская беседа с родителями; 

 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования обучающегося с 

аутизмом; 

 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач. 

 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью ока- 

зания помощи в формировании социальных навыков обучающихся. 
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Таблица 12. 

Содержание консультативной работы 

№ Категория 

специалист

а 

Содержание работы Формы работы 

 Педагог-

пси- холог 

Разрабатывает рекомендации в соответ- 

ствии с возрастными и индивидуально – 

ти- пологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с 

пе- дагогами и родителями по вопросам 

разви- тия ребенка с РАС; помогает в 

разрешении 
проблемных ситуаций. 

 Индивидуальные 

консультации с 
родите- лями; 

 консультации с 

пе- дагогами по 
вопросам развития 

ребѐнка с РАС 

 Учитель - 

ло- гопед 

Обеспечивает непрерывность специаль- 

ного сопровождения детей с расстрой- 

ствами аутистического спектра и их 

семей по вопросам реализации 

дифференциро- ванных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции и разви- тия речи 

и социализации обучающихся; 

поддерживает контакт с родителями, 

пери- одически информируя их о 

динамике устра- нения недостатков речи, 

занимается их про- свещением по 

вопросам коррекции речи; работает в 

постоянном сотрудничестве с 

администрацией  образовательного  

учре- 
ждения. 

 Индивидуальные 

консультации с 

родите- лями; 

 консультации с 

пе- дагогами по 

вопросам коррекции 

речи уча- щихся. 

 Учитель - 

де- фектолог 

Обеспечивает непрерывность специаль- 

ного сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра и 

их семей по во- просам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обуче- ния, 

воспитания, коррекции, развития и со- 
циализации обучающихся. 

 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспи- тания 

и приемов коррек- 

ционного обучения

 ре- бенка с РАС 

 Социальный 

педагог 

Повышение правовой, психолого–

педаго- гической грамотности родителей 

(закон- ных представителей) детей с 

РАС. 

оказание помощи педагогам в развитии 

навыков формирования 

психологического комфорта при 

взаимодействии с родите- лями 

(законными представителями) детей с 

РАС. 

 Консультации по 

вопросам воспитания, 

профессиональной 

ориен- тации, 

социальной адап- 

тации, внешкольной 

заня- тости; 

 выявление 

интере- сов и 
склонностей, запись в 

кружки и секции, кон- 
троль посещения. 
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Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро- 

дителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
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особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Информационная поддержка учеников. 

Использование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто- 

лог, педагог-психолог: 

 информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

 трансляция педагогического опыта. 

Таблица 13. 

Содержание информационно-просветительской работы 

№ Категория 
специалист
а 

Содержание работы Формы работы 

 Педагог-

пси- холог 

Повышение 

педагогической 

компетенции родителей и 

педагогов по вопросам 

вос- питания и обучения 

ребенка с РАС. 

 Беседы: 

коллективные и индивидуальные 

Родительские собра- ния в 

нетрадиционной форме: тренинг, 

круглый стол, «родительская 

гостиная»; 

 про

- 

ведение совместных с родителями 

праздников, конкурсов, развлечений. 

 Учител

ь – 

логопед 

Осуществление разъясни- 

тельной деятельности в 

от- ношении педагогов и 

роди- телей по вопросам, 

связан- ным с 

особенностями осу- 

ществления процесса 

обуче- ния и воспитания 

обучаю- щихся с 

расстройствами 

аутистического спектра, 

вза- имодействия с 

педагогами и 

сверстниками, их родите- 

лями (законными 

представи- 
телями). 

 Проведение тематических вы- 

ступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-

типологи- ческих особенностей 

различных катего- рий детей; 

 оформление информационных 
стендов; 

 консультирование педагогов в 

ходе педсоветов, семинаров, круглых 

столов, индивидуальных 

консультаций и т.д. 
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 Учитель-де- 

фектолог 

Различные формы 

просвети- тельской 

деятельности, 

направленные на 

разъясне- ние участникам 

образова- тельного 

процесса – обучаю- щимся 

(как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии), их родителям 

(за- конным 

представителям), 

педагогическим 

работникам – вопросов, 

связанных с осо- 
бенностями  
образователь- 

 Лекции, беседы, информацион- 
ные стенды, печатные материалы; 

 проведение тематических вы- 

ступлений для родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

инди- видуально-типологических 

особенно- стей детей с расстройством 

аутистиче- ского спектра. 

  ного процесса и 
сопровож- 
дения данной категории 

де- тей. 

 

 Социальны

й педагог 

Привлечение внимания 

об- щественности к 

проблемам семей с детьми 

с РАС; фор- мирование 

толерантного от- ношения 

в школе к детям – 

инвалидам, детям с 

ограни- ченными   

возможностями 
здоровья. 

 Лекции, беседы, 
информацион- ные стенды, печатные 

материалы. 

 

 Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

Расстройства аутистического спектра относят к первазивным нарушениям, которые 

охватывают все сферы развития ребенка. Эти нарушения препятствуют развитию таких де- 

тей, их социализации и обучению в образовательных организациях. Даже при благоприятных 

вариантах расстройства, когда наблюдается интеллектуальная «сохранность» ребенка, отме- 

чаются трудности в усвоении коммуникативных, социально-бытовых, моторных, учебных 

навыков и навыков социализации. Для разработки программы необходимо выявить уровни 

сформированности навыков в следующих сферах: коммуникация, социально-бытовые 

навыки, социализация, моторные навыки, познавательная деятельность, учебные навыки. 

Таблица 14. 

Сферы 
Группы 
навыков 

Содержание 

Коммуникация Рецептивные 
навыки 

Умение слушать, понимать услышанное и 
выполнять 
инструкцию. 

Экспрессив- 

ные навыки 

Вербальные и невербальные навыки устной 

коммуни- кации, использование абстрактных 

понятий, вербали- 
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зация мыслей. 

Письменные 
навыки 

Навыки чтения и письма. 

Социально-

быто- вые 

навыки 

Личные 
навыки 

Личная гигиена, самообслуживание, забота о 
соб- 
ственном здоровье. 

Бытовые 
навыки 

Помощь по ведению домашнего хозяйства 
(уборка, 
приготовление блюд, уход за одеждой). 

Навыки 

соци- 

ального 

пове- 
дения 

Навыки поведения в общественных местах, в том 

числе с точки зрения личной безопасности. 

Умение 
пользоваться телефоном, обращение с деньгами. 

Социализация Межличност- 
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 Навыки

 

со- 

трудничеств

а 

Следование общественным правилам и нормам, в 

том числе соблюдение этикета. Проявление 

ответственно- сти перед другими, умение 

контролировать собствен- 

ное поведение. Умение хранить секреты. 

Способность к групповому обучению. 

Моторные 

навыки 

Общая

 мот

о- рика 

Координация, дифференциация движений тела. 

При- седания, ходьба, бег, прыжки, игровая 

активность, со- блюдение музыкально-

ритмического рисунка; двига- 
тельное подражание. 

Мелкая 
мото- 
рика 

Манипуляции с предметами, графические 
навыки, 
конструктивная деятельность руками и пальцами 
рук. 

Зрительно- 

двигательно

е 

подражание 

Проводить линии различной конфигурации: штри- 

ховка, обводка, раскрашивание; пользоваться 

линей- кой; правильно писать буквы, цифры; 

собирать кон- структор, шнуровать и т.д. 

Познавательна

я деятельность 

Навыки вос- 

приятия 

пред- метов 

и явле- ний 

окружаю- 

щей  

действи- 
тельности 

Узнавать форму, величину и цвет и соотносить их с 

реальными предметами; находить сходства и 

различия предметов и явлений (по цвету, форме, 

размеру, базо- вому понятию, функциональному 

назначению и т.д.). 

Навыки вос- 

приятия 

про- 

странства и 

времени 

Передвигаться по зданию, находить нужный 

кабинет, другие необходимые помещения по 

инструкции и са- мостоятельно; определять 

последовательность пред- метов и действий; 

находить начало-середину-конец строки, 

последовательность строк, расположение на строке; 

правильно надевать одежду и обувь; Опреде- лять: 

время года и их признаки; определять «сего- 

дняшнюю» дату; ориентироваться в 

последовательно- сти суток (вчера-сегодня-завтра); 

составлять режим дня по часам и следовать ему. 

Навыки 

мыс- 

лительной 

де- 

ятельности 

Составлять рассказ по серии картинок; составлять 

ал- горитм деятельности; выделять существенные 

при- знаки объектов и явлений окружающей 

действитель- 
ности, объяснять свой выбор. 

Усвоение про- 
граммного 

мате- риала 

Математиче- 
ские навыки 

Сравнивать предметы по количеству;
 выполнять 
арифметические действия; решать задачи. 

Навыки
 чт
е- 

Читать текст; конструировать фразы различными 
спо- 
собами. 



125  

ния 

Навык 

право- 

писания, 

син- таксис 

и грам- 
матика 

Различать понятия «звук», «буква», «слог», 
«слово», 
«предложение», «текст». Правильно использовать 

на письме орфограммы; выполнять анализ 

морфологиче- ского состава слова по схеме. 

Результативность сформированности навыков в данных сферах оценивается по баль- 

ной системе. Определенное количество баллов соответствует определенному уровню сфор- 

мированности умений и навыков: 

 сформирован; 

 сформирован частично, требуется постоянная помощь постороннего человека; 
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 сформирован частично, учащийся пользуется пошаговой инструкцией; 

 не сформирован, требуется постоянная физическая подсказка; 

 не сформирован, требуется образец выполнения. 

 

Уровни сформированности умений и навыков 

 

 

 

Таблица 15. 

 

Сформирова

н 

Сформирован частично Не сформирован 

требуется посто- 

янная помощь 

постороннего 
человека 

учащийся 

поль- зуется 

пошаго- вой 

инструк- 
цией 

требуется 

по- стоянная 

физи- ческая 

под- 
сказка 

требуется 

обра- зец 

выполнения 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

73-90 55-72 37-54 19-36 1-18 

 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с РАС. 

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для реше- 

ния проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия се- 

мьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

 Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 
условиях повседневной жизни. 

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

 Психологическая поддержка. 

Взаимодействие с родителями начинается до того, как ребенок с РАС приходит в 

школу. На первой встрече специалисты получают информацию об особенностях поведения 

ребенка в повседневной жизни, об условиях, в которых он живет. Заполняются анкеты и дру- 

гие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра- 

боты с учащимися с расстройством аутистического спектра, единых для всех участников об- 

разовательного 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 ро- 

дителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения данной категории детей; 

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с расстройством аутисти- 

ческого спектра; 
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 обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо- 

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Работа с родителями направлена: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной органи- 

зации 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. 

Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития 

ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром. На ос- 

нове результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается индивидуальная 

коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей работы с 

ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка 

динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей детей с РАС 

в образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой 

(экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педаго- 

гов в течение учебного года. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и группо- 

вое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские 

группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия. 

Таблица 16. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия 
для родителей 

Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях ребенка, 
актуаль- 
ных проблемах ребенка и его семьи в вопросах воспитания 

ре- бенка с РАС 

Индивидуальные

 ко

н- сультации 

специалистов 

 ознакомление итогов обследования ребенка с РАС; 

 обсуждение актуальных проблем и трудностей 

ребенка с РАС при обучении в школе, стратегии их 

преодоления; 

 тематические и индивидуальные консультации и 

реко- мендации; 

Родительский
 клу
б 
«Школа эффективного 

ро- дителя» 

В соответствии с планом работы на год 

Совместные занятия

 со 

специалистами 

 участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

 закрепление полученных навыков дома 

Участие в

 разработке 

АОП для ребенка с 

РАС 

 активный участник при подборе специальных 

условий; 

 составление режимных моментов; 

 согласование внеурочной деятельности; 
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 Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы обучающимися с ОВЗ, имеющих РАС 



129  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра- 

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ- 

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра- 

боты опирается на следующие принципы: 

дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче- 

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся 

с РАС; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю- 

щимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие положительной дина- 

мики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения об- 

разовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра- 

боты осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими характеристи- 

ками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов осво- 

ения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить, в случае необходимо- 

сти, коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекцион- 

ной работы в КУ НОСШ используется вводная, текущая (по необходимости) и итоговая ди- 

агностики: 

вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра- 

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень разви- 

тия интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь; 

текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов, 

родителей (законных представителей). При использовании данной формы мониторинга ис- 

пользуется диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незна- 

чительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении планируемых резуль- 

татов овладении программой коррекционной работы. Данные диагностики выступают в ка- 

честве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реа- 

лизации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив; 

целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой диа- 

гностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивиду- 

альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребно- 

стей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про- 

граммы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных представите- 

лей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для внесения корректив 

в содержание программы коррекционной работы, либо решения вопроса для направления на 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных пред- 

ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не вы- 

носятся на итоговую оценку. Заключения специалистов ППС отражаются в соответствую- 

щих разделах индивидуальной диагностической / речевой карты. 

 

 Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с требовани- 

ями СанПин; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соот- 

ветствии с рекомендациями ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 индивидуально-ориентированная система оценивания учащихся с РАС: при оценке 

меры трудности задания и учебных достижений ребенка учитывается специфика проблем 

его искаженного развития, парадоксальности освоения простого и сложного при аутизме; 

 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и индивиду- 

ального обучения учитываются особенности усвоения информации и специфика выработки 
навыков при аутизме. 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий для оптимизации образова- 
тельного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в содержа- 
нии образования нормально развивающегося сверстника; 

 применение визуальной поддержки для самостоятельного выполнения заданий уча- 

щимся; адаптация учебного материала; применение элементов Прикладного анализа пове- 
дения; 

 применение эмоционально-уровневого подхода, DIR/FLOORTIME («Детская пло- 
щадка»), программы TEACCH, коммуникационной системы обмена изображениями – 

PECS, Монтессори-педагогики, 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нару- 

шения развития ребѐнка; 

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые коррек- 

ционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья детей с РАС; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю- 
щихся; 

 соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно - развлекательных, спор- 

тивно -оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы. 

Программно-методическое обеспечение 
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 использование коррекционно - развивающих программ, диагностического и коррек- 

ционно - развивающего инструментария; 

 разработка индивидуальной образовательной программы для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей с РАС; 

 использование авторских программ, дидактических и методических пособий, разра- 

батываемых специалистами; 

 использование переводных программ и методик зарубежных авторов. 

 

Кадровое обеспечение 

 соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 

 владение знаниями и методами из смежных с педагогикой областей: дефектологии, 
психологии, нейропсихологии учителями начальных классов; 

 повышение профессионального уровня специалистов в рамках школы (ПМПк, 
методические объединения, взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных случаев, 
просмотр и анализ видеоматериалов); 

 прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

 обучение современным методам работы с детьми с РАС; 

 участие и организация семинаров, мастер-классов, конференциях регионального и меж- 

дународного уровня. 

Материально-техническое обеспечение 

Ориентировано на обеспечение надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей создать адаптивную, образовательную среду для детей с РАС: 

 учебные кабинеты; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя – логопеда; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 кабинет социального педагога; 

 игровая комната; 

 сенсорная комната релаксации; 

 кабинет социально-бытовой ориентировки; 

 зал адаптивной физкультуры; 

 кабинет Монтессори. 

Информационное обеспечение 

 сайт образовательного учреждения; 

 электронное пособие «Диагностическая работа в работе с детьми РАС»; 

 тренажеры для развития познавательных процессов; 

 использование аудиоматериала для релаксации («Голоса птиц», «Звуки природы» и 

т.д.); 

 диски по подготовке к школе, по развитию интеллекта, с играми по обучению чтению 

(5-7 лет), с уроками математики для дошкольников (5-7 лет), с развивающими методиками 

для младших школьников и старших дошкольников; 

 электронные приложения к учебникам по предметам для каждого класса; 

 электронные задания по развитию психических процессов, разработанные педагогом; 

 электронные задания по закреплению программного материала, разработанные педа- 
гогом; 

 развивающие компьютерные игры; 

 специальные компьютерные логопедические игры: «Игры для Тигры», «Учимся гово- 

рить правильно» и др. 
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Программа «МИКС: Мобильность. Инновации. Креатив. Сотворчество». разработана с 

учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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 еѐ 

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). 

Программа «МИКС: Мобильность. Инновации. Креатив. Сотворчество» основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания «МИКС: Мобильность. Инновации. Креатив. Сотворчество»  

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разработана и утверждена с участием Управляющего совета Школы, Родительского совета и 

Совета дела ДО «Наши дела»; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй 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 включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение – примерный календарный план воспитательной работы.  

1.1.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

Школы, обучающиеся, их родители (законные представители). Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в Школе 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.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  
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Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Задачи воспитания обучающихся в Школе: 

1. Усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний). 

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися Школы включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
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культуры; 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

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

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Возрастн

ые 

особенности 
Цель Целевые приоритеты 

Подростк

овый возраст 

(уровень 

основного 

общего 

образования) 

Создание 

условий для: 

развития 

социально 

значимых, 

ценностных 

отношений 

школьников 

утверждени

я себя как 

личности в 

системе 

отношений, 

свойственных 

взрослому миру 

становления 

собственной 

жизненной 

позиции, 

собственных 

ценностных 

ориентаций 

Гражданское воспитание 

1. Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

2. Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

3. Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

4. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

5. Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

6. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

1. Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

2. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

3. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

4. Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  



 

5. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

2. Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков. 

3. Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

4. Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

5. Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

6. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

1. Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

2. Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

3. Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

4. Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и                                       

эмоционального благополучия 

1. Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 



 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде. 

2. Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

3. Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

4. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

5. Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

1. Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

2. Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

3. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе. 

4. Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

5. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

1. Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

2. Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 



 

3. Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

4. Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

5. Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

1. Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

2. Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

3. Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

4. Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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1.1.2. Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» расположено в районе города, который 

активно застраивается, что привело к увеличению количества обучающихся школы, что 

неблагоприятно сказывается на наполняемости классов и организации образовательной деятельности 

в две смены. В первую смену обучаются учащиеся 1-х, 4-5, 7, 9-11-х классов, во вторую смену – 2-3, 

6,8 классов. С учетом законодательства Российской Федерации определен следующий режим 

работы: учащиеся 1-11 классов – пятидневная учебная неделя. В 2020-2021 учебном году в школе 

обучается 1478 обучающихся. Количество классов-комплектов – 61.  

Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся через урочную, внеурочную, общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурные и социальные проекты, 

основанные на системе духовных идеалов многонационального народа России; духовных, базовых 

национальных ценностей; традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни: шефствующее 

предприятие Комсомольское ЛПУМГ, КДЦ «Югра – Презент», ДЮЦ «Прометей», МБУ СШОР 

«Центр Югорского спорта», БУ ХМАО-Югры «ЮК ЦСОН «Сфера», ДШИ, ЦГБ, ЦБС, музей 

истории и этнографии Югорска, Югорский храм преподобного С. Радонежского.  

Социальное партнерство позволяет создать максимально расширенное образовательное 

пространство общекультурного и социального развития ученика, обмен реальными 

образовательными ресурсами и обогащение форм социального взаимодействия учащихся со 

сверстниками и другими взрослыми  в ходе реализации разных видов деятельности через: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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С 2007 года в школе, в качестве организационно-технологической основы проектирования 

воспитания школьников выступает Фестивальное движение, как условие для создания единого 

образовательно-воспитательного пространства школы.  

Фестиваль – это большая социоролевая игра, направленная на создание условий свободы, 

творчества, уважения каждого отдельного школьника и взаимодействие с окружающим миром, где 

каждый включен в активный познавательный процесс. 

Особенность фестивальных проектов в том, что каждый школьник имеет возможность выбора 

различных видов деятельности (учебной, художественной, спортивной, и др.), включен в них 

посредством диалога, самореализуется на принципах взаимообогащения, взаимоуважения, 

сотрудничества учителей, учеников, родителей и администрации, т.е. приобретает позитивный опыт 

совместной деятельности детей и взрослых через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  

Для учащихся 5-9 классов: 

1. «Знаю. Умею. Действую». 

2. «Мир профессий». 

3. «Служу России». 

4. «Агентство рекламы здоровья». 

5. «Мы, будущее России!». 

Процесс воспитания в школе основывается на взаимодействия педагогов и школьников по 

следующим принципам: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

– ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

отношениями друг к другу; 

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и взрослых яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

– системность, целесообразности нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе:  

– в школе создается единое образовательное пространство через интеграцию основного и 

дополнительного образования, использование различных форм организации деятельности детей; 

– расширяются возможности воспитательного «поля» через включение предприятий и 

учреждений города в рамках социально-педагогического партнерства; 

– стержнем годового цикла воспитательной работы школы является Фестивальное движение 

(ключевые общешкольные дела), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

– важной чертой ключевых и других совместных дел является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ результатов классных 

проектов «Наше классное дело»; 
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– в школе создаются условия для включения каждого ребенка в совместную деятельность, при 

которой, по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

– педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

– при подготовке и проведении мероприятий, в школе приветствуется совместная развивающая 

деятельность взрослого и ребенка (взрослый – семья, родители, родители – профессионалы); 

– привлекаются в школу квалифицированные кадры в лице родителей; 

– ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции; 

– изменяется характера деятельности классного руководителя с позиции "репродуктивный" на 

позицию «продуктивный». 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет: 

– разработка и реализация общешкольного проекта; 

– общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, родительское сообщество, общественность; 

– программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки». 

 Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.   

Каждый год Фестивальное движение проходит под определенным девизом, благодаря чему, 

Фестиваль имеет свои особенности и не похож на другие.  

Особенностью любого процесса является развитие, так и наш Фестиваль не стоит на месте, а 

развивается и изменяется, тем самым не теряет свою актуальность. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

модулей: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 
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– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые совместно с 

социальными партнерами, шефским предприятием Комсомольским ЛПУМГ  комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности в рамках проектов: 

«Мы рядом…», «Мы вместе!», «Мы помним…», «Пройдем вместе», «Счастливый ребенок».  

– «Живые уроки истории», «Уроки нравственности» – регулярно организуемый комплекс 

открытых встреч, дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности,  в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

– «Мастерская папы Карло» (Совет отцов), спортивные состязания, праздники, фестивали, 

организуемые спортивным клубом «Движение» совместно с семьями учащихся.  

– Экологическая и тимуровская деятельность волонтерского отряда «Пионер». 

– Участие в конкурсах, олимпиадах, творческих мастерских, проводимых на уровне города, 

региона, страны: «Одаренные дети – будущее страны», Всероссийская олимпиада школьников, 

«Дмитриевская суббота», «Живое слово», «Живая классика» и др. 

– Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям (календарь образовательных событий). 

На школьном уровне к основным образовательным событиям относятся Фестивали. 

Фестиваль – это большая социоролевая игра, направленная на создание условий свободы, 

творчества, уважения каждого отдельного школьника и взаимодействие с окружающим миром, где 

каждый включен в активный познавательный процесс. 

Школьник имеет возможность выбора видов деятельности (учебной, художественной, 

спортивной, и др.), включен в них посредством диалога, самореализуется на принципах 

взаимообогащения, взаимоуважения, сотрудничества учителей, учеников, родителей и 

администрации, т.е. приобретает позитивный опыт совместной деятельности детей и взрослых через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  

Каждый год Фестивальное движение проходит под определенным девизом, благодаря чему, 

Фестиваль имеет свои особенности и не похож на другие.  

Для учащихся 5-9 классов: 

1. «Знаю. Умею. Действую». 

2. «Мир профессий». 

3. «Служу России». 

4. «Агентство рекламы здоровья». 

5. «Мы, будущее России!». 

Фестиваль состоит из этапов: 

1. «Разведка». Задача: согласно заданной теме изучить, проанализировать 

существующую информацию, отобрать исторический материал. Образовательные форматы: 

установочные лекционно-семинарские занятия, образовательные путешествия, решение 

аналитических и творческих задач, формы содержательного досуга (кинопросмотры, экскурсии, 

тематические праздники, и т.д.), учебные предметы, индивидуальная, групповая работа и др. 

Основной тип работы — исследовательская деятельность учащихся, прогнозирование и разработка 

сценария, игровое моделирование. 

2. «Исторический выбор». Главная задача участников – найти, показать, как в 

привычных вещах, действительности – совмещаются различные картины мира (профессии, понятия, 
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культурные объекты и др.) и представить возможный сценарий ключевых мероприятий проекта. 

Образовательные форматы: культурная среда (мастер-классы, экскурсии, путешествия, 

кинопросмотры, творческие мастерские по созданию проектируемого продукта), в которой 

представлены виды деятельности: интеллектуальная работа, занятия по изобразительному искусству, 

литературе и др. Основной тип работы — исследовательская и проектная деятельность учащихся, 

игровое моделирование, изготовление костюмов, поделок, сценария, изучение способов, методов 

создания продукта.  

3. «Фестиваль достижений». Главная задача участников – используя образовательные 

ресурсы города, региона, материализовать свои идеи в книгах, буклетах, театральных постановках и 

др. Образовательные форматы: творческие мастерские, репетиции,  по созданию проектируемого 

продукта.  Основной тип работы – применение способов, методов, программ по созданию продукта, 

изготовление костюмов, поделок, сценария. Итог деятельности обучающихся – Фестиваль 

достижений по тематическим площадкам (театральная, книжная, экскурсионная и др.). 

Представление продукта: книга, мультфильм, буклет, брошюра, экскурсия, видео-экскурсия, 

презентация. К традициям школы можно отнести  мероприятия –  

День знаний, Вечер встречи выпускников, Последний звонок, а также мероприятия, связанные 

со значимыми  знаменательными датами. 

На уровне классов идет разработка и реализация классных проектов «Наше классное дело», 

участие класса в Фестивальном движении; выбор и делегирование представителей классов в Совет 

дела, Совет старшеклассников детского объединения «Наши дела», ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел, акциях и мероприятиях РДШ. 

На индивидуальном уровне - вовлечение (по возможности) каждого ребенка в Фестивальное 

движение в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.). Его роль в проекте может 

быть различна – лидер, активный участник, наблюдатель (пока), но он в процессе; 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

Используются образовательные технологии: 

Техноло

гии 
12-15 лет 

Социаль

ные 

Культур

ной политики 

Визуальн

ые 

Историческая реконструкция, моделирование социальных 

институтов, творческие мастерские 

Воссоздание предметной,  культурной среды народов ханты и 

манси 

Рисованная и пластилиновая анимация, кукольный театр, 

спектакль, создание кукол и декораций 
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Научног

о познания 

Региона

льного 

развития 

Междисциплинарные исследования социальных и природных 

систем 

Реконструкция логики исторических решений, 

сформировавших регион. Анализ проблем и перспектив развития 

города 

 

Модуль «Классное руководство» 

Цель работы классного руководителя: формирование и развитие личности в соответствии с 

семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом направлена на регулирование и гуманизацию 

межличностных отношений в классе, формирование благоприятного психологического климата, 

толерантности и навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

– формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признанию 

ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности; 

– организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия обучающихся, 

в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию социальных и 

образовательных проектов; 

– выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих угрозу 

физическому и психическому здоровью обучающихся; 

– профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

– профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ. 

– формирование навыков информационной безопасности. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют Фестивали, КТД, акции, 

проекты: 

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых дела (Фестивальное 

движение, традиционные дела, акции) и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

– разработка и реализация программы воспитания класса «Наше классное дело», в рамках 

которой будет возможна организация интересных и полезных совместных дел с учащимися 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих вовлечь детей и установить, упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 
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– проведение классных часов (тематические, согласно программе) как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников с использованием различных форм и технологий, 

образовательных возможностей школы, города и страны; 

– сплочение коллектива класса через КТД, игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, традиционные мероприятия (дни рождения, праздник мам и пап, новый год и 

др.).  

– выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса (наблюдение, беседы); 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом, социальным педагогом;  

– содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости; 

– обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным направлениям 

деятельности по воспитанию и социализации; 

– осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе изучения 

его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного 

воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

– выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание 

помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных; 

– выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи; 

– содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

– поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их способностей; 

– обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий  доступности  ресурсов системы образования; 

– содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и видов 

деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и личностно значимой 

деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ. 

Работа с учителями, преподающими в классе направлена на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися, решение проблем успеваемости; 

– обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка в области 

образования посредством взаимодействия с членами педагогического коллектива Школы, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.; 

– участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, привлечение 

учителей к участию во внутриклассных делах, в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, их 

адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий 

личностного развития. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями  направлена на 

формирование единых подходов к воспитанию и созданию наиболее благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка через:  

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, реализации 

проекта «Наше классное дело»; 

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

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В качестве организационно-технологической основы проектирования пространства 

социализации, саморазвития и самореализации учащихся выступает модель внеурочной 

деятельности «Фестивальное движение как условие социализации и самореализации обучающихся».  

Фестивальное движение – это реализация социальных проектов различной направленности, 

особенность которых в том, что каждый ребенок имеет возможность выбора разнообразных видов 

деятельности (интеллектуальной, художественной, спортивной, и др.), включен в них посредством 

диалога, самореализуется на принципе сотрудничества учителей, учеников, их семей и 

общественности, т.е. приобретает позитивный опыт совместной деятельности детей и взрослых через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  

Концептуальная идея фестивального проекта позволяет расширить воспитательное и 

развивающее «поле» через включение учащихся, родителей, педагогов, социальных партнеров в 

интеллектуальную, творческую, спортивную и др. деятельность, создавая условия для 

самореализации, приобретения социального опыта взаимодействия и свободного межличностного 

общения с разновозрастными группами участников образовательных отношений.  

На занятиях школьных курсов внеурочной деятельности школьники вовлечены в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться, 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

– формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 
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– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

дополнительного образования и выбранных школьниками видов деятельности по направлениям: 

художественное творчество, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, спортивно-

оздоровительное, техническое, естественнонаучное. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере реализации Фестивального движения. Часть мероприятий: 

экскурсии, походы, концерты, спортивные соревнования организуются в каникулярное время.  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

Допризывник 

Курс по выбору Учителя-

предметники 

Вольная борьба 

«Эмерком» Академия 

безопасности 

Спортивные игры 

Дзюдо Курс по выбору 

Техническое 

PROфильм Курс по выбору 
Педагог-

организатор Техническая 

лаборатория «Генезис» 
Курс по выбору 

Робототехника Курс по выбору 
Учителя-

предметники 

Веселые уроки 

программирования 
Курс по выбору 

Учителя-

предметники 

Естественно-

научное 
Медицинская биология Педагог-организатор 

Педагог-

организатор 

Общеинтеллект-

ое 

Королевство шахматной 

доски 
 Педагог-

организатор, 

учителя-Шахматы Курс по выбору 
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Шахматный гений предметники 

Ход конем 

Общекультурное 

Краснодеревщик 

Курс по выбору 

 

Учителя-

предметники 
Веселый карандаш 

Свой голос 

Военно-

патриотическое 

Организация событий, направленных на 

повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, 

проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, мастер-классов, встреч с 

интересными людьми 

Педагог-

организатор 

Информационно-

медийное 

Развитие школьных СМИ и пресс-центра, 

создание единого медиапространства для 

школьников и родителей, работа с социальными 

сетями, подготовка информационного контента, 

СМИ 

Педагог-

организатор 

Практическая журналистика Курс по выбору 
Учителя-

предметники 

Гражданская 

активность 

Участие в природоохранной деятельности, 

организация экологических мероприятий, акций 

и конкурсов, реализация социальных проектов; 

волонтерская деятельность 

Педагог-

организатор 

Зеленый патруль Курс по выбору 
Учителя-

предметники 

ПИОНер Курс по выбору 
Педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

Организация творческих событий – фестивалей 

и конкурсов, акций и флешмобов; творческих 

проектов. Проведение образовательных 

программ – интерактивных игр, мастер-классов. 

Деятельность ДО «Наши Дела» 

Педагог-

организатор 

 

В рамках реализации программы необходимым являются экскурсии, походы, которые 

помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности. 
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Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

– регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(интерактивные занятия); 

– литературные, исторические, биологические экспедиции (онлайн), организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий, 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

– походы, осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей);  

– турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

работников шефствующего предприятия, включающий соревнования, конкурсы.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями школьника, его ведущую деятельность, что 

обеспечивает: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией–инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

– организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока – активная 

познавательная деятельность детей);  

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Школа в организации процесса воспитания использует потенциал урока, использует 

виды и формы деятельности: 

– занятия – уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство 

предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

– интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению 

тем урока; 

– тематические проекты, способствующие раскрытию творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

– предметные образовательные события (предметные недели) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности;  

– учебные (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок – деловая игра; 
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– урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.); 

– использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

– интеллектуальных игр, дидактического театра, групповой работы или работы в парах; 

– использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная  

– агитация школьных стендов, предметной направленности); 

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать  

– мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

– организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся  

– над менее успевающими одноклассниками, что дает школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

– использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности,  

– рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

– использование гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем  

– управления, что позволяет создать условия для реализации принципов: «образование для 

всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной  деятельности. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

На уровне школы детское самоуправление осуществляется через деятельность Совета дела (5-

9 классы) и Совета старшеклассников (10-11 классы), объединяющих председателей классных 

коллективов и обеспечивающих организационные, информационные и представительские функции 

на уровне школы и внешкольном уровне.  

Деятельность Совета дела (5-9 классы) и Совета старшеклассников (10-11 классы) 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

– выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы; 

– участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований и др.; 

– координация деятельности команд классов; 
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– организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

– организация и контроль дежурства по школе; 

– изучение нормативно-правовой документации по деятельности Детского объединения 

«Наши дела»; 

– представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета; 

– изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

– участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета 

школы. 

 Создано первичное отделение Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» муниципального образования Ханты-

Мансийского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

 В рамках деятельности Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»: 

– вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

– организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

– организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ (гражданская 

активность, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное); 

– активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное время 

(юные инспектора дорожного движения, волонтеры, спортивный клуб «Движение», волонтеры 

медики); 

– организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

– участие в выпусках школьного радио, газеты и сайта школы. 

 В рамках профилактики правонарушений и социальной реабилитации, на основе 

принципов восстановительного правосудия, из наиболее авторитетных старшеклассников и 

социальных педагогов, в школе создана и действует Служба медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций: 

– выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

– представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

– разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик». 

 Осуществляют свою деятельность временные творческие Советы дела, отвечающие за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и 

реализующие следующие функции: 

– распределение поручений за определенный участок деятельности; 

– разработка сценария или хода мероприятий; 

– организация рекламы о месте и времени проведения; 

– приглашение гостей; 

– организация работы жюри и судейской коллегии; 

– подготовка наградного материала; 

– анализ проведенного дела через опрос-анкету; 



152  

– публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов детское самоуправление осуществляется через деятельность органов 

классного самоуправления (спортивный сектор, учебный сектор, культурный сектор), которые 

представляют интересы класса в общешкольных делах и призваны координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления: 

– планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

– организация дежурства по классу и школе; 

– делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, Совете дела, 

Совете старшеклассников; 

– организация реализации проекта «Наше классное дело»; 

– участие в Фестивалях; 

– отчетность о работе органов классного самоуправления на заеданиях Совета дела, 

общешкольной конференции 

 На индивидуальном уровне через: 

– участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

– участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

– участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников и др; 

– участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и др. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Наши дела» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении «Наши дела» осуществляется через:  

– поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

– организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных 

на помощь другим людям, школе, обществу в целом - опыт гражданского поведения; 

– развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 

– мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения «Наши дела» (игры, квесты, совместное дежурство и т.п.); 

– участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом (разовые и постоянные акции);  

– сборы Совета дела, Совета старшеклассников, конференции – формальные и неформальные 

встречи членов детского общественного объединения «Совет дела» для обсуждения вопросов 

планирования и анализа проведенных мероприятий и событий; 

– поддержку и развитие в детском объединении «Наши дела» традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 
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объединении. Данное направление реализуется посредством введения и распространения символики 

объединения (эмблема, гимн, правила), проведения церемонии посвящения в члены детского 

объединения «Наши дела» учащихся пятых, десятых классов; 

– создания и поддержки интернет – странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения; 

– организацию участия членов детского общественного объединения «Наши дела» в реализации 

практик и мероприятий общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Модуль «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Направлениями профориентационной деятельности являются профпросвещение и 

информирование, диагностика и консультирование, взаимодействие с социальными партнерами, 

профессиональный отбор и профессиональная адаптация. Каждое из этих направлений играет 

важную роль в процессе профессиональной ориентации обучающихся: 

– профпросвещение и информирование – расширение представлений (обучающихся, родителей, 

педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях 

приобретения различных профессий; 

– диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного 

выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение различных 

«параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в 

выборе индивидуального пути получения конкретной профессии; 

– взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации; 

– профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических 

особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций применительно к 

определенным группам; процесс приспособления молодежи к производству, новому социальному 

окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: городская ярмарка профессий, дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы; 

– профориентационные экскурсии на предприятия (посещение производства, музея), в музей 

ОО «ГТЮ» на тематические экспозиции, в организации профессионального образования г. Югорска 

и г. Советский; виртуальные экскурсии по производствам, образовательным организациям города;  

– посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

– посещение конкурсов профессионального мастерства – обучающиеся получают возможность 

увидеть профессионалов своего дела, процесс выполнения различных трудовых операций, в 
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процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к овладению той или иной 

специальностью;  

– организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационный смены 

«Вернисаж профессий», где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

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

профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, получение рекомендации по построению 

индивидуального учебного маршрута (Всероссийские проект «Билет в будущее»); 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение 

открытых уроков (Всероссийский проект «Проектория»); 

– Фестиваль «Мир профессий», программы воспитания классных руководителей, классные 

часы; 

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности.   

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

– разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников, целью которого 

является освещение (через школьную газету «Five-school it's cool», школьное радио «Свой голос», 

страница в ВК и Инстаграм «Школа 5») наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

– школьная газета «Five-school it's cool», на страницах которой размещаются интересные 

материалы о жизни школы, с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

освещаются наиболее важные и интересные события школы; 

– школьная интернет-группа – сообщество школьников и педагогов, поддерживающее группу в 

социальных сетях ВК и Инстаграм с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

– школьное радио «Свой голос», студия «PROфильм» – освещение интересных, важных и 

значимых событий школы, лектории на злободневные темы, создание роликов праздникам, запись 

роликов этического, эстетического, патриотического характера. 
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Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики, использование 

школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку подрастающего 

поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее неизвестные 

резервы повышения эффективности деятельности школы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно 

эстетической средой школы как: 

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

– благоустройство классных кабинетов, обновление декоративной отделки интерьера 

школьных коридоров (коридор 2 этажа – шахматное поле), осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности 

учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми в рамках реализации 

проектов «Наше классное дело»; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

– событийный дизайн – оформлением пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.);  

– размещение в коридорах и рекреациях школы творческих работ ребят из школьных 

творческих объединений; 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажа свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

– создание и популяризация символики ДО «Наши дела» (флаг, гимн, эмблема и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни школы знаковых событий; 

– популярным элементом маркетинговых коммуникаций является представительство школы в 

интернете по трем направлениям деятельности: создание и управление официальным сайтом школы 

(при входе в здание школы размещен Q-код официального сайта школы); сотрудничество и 

размещение информации в СМИ; работа в рамках социальных сетей; 

– акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

– на групповом уровне участие родителей в управлении школой: Управляющий совет, 

родительские комитеты классов, Совет отцов, участвующие в управлении школой и решении 

вопросов воспитания детей; 

– повышение уровня правовых знаний родителей (законных представителей) через регулярное 

информирование об особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса (родительские собрания с целью ознакомления с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации, Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, нормативными документами, 

регламентирующими организацию и проведение ГИА, ЕГЭ; 

– координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

– содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания мобильной, консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей (индивидуальные  

консультации; разрешение конфликтной ситуации - служба школьной медиации). 

Родительский лекторий: 

– приглашение специалистов предприятий и учреждений города, сотрудников ОМВД, ГИБДД, 

ОГПС,  протоиерея Храма Преподобного Сергия Радонежского, имама Югорской мечети и др.; 

– пропаганда здорового образа жизни среди родителей (реализация профилактической  

программы «Я принимаю вызов», «Алые паруса», «Гармония»;  тематические родительские 

собрания); 

– воспитание культуры духовно-нравственного здоровья учащихся через взаимодействие с 

семьей, достижение единства требований к нравственному облику ученика (Программы 

«Самопознание» (1-4), «Воспитание на социокультурном опыте», «Истоки» (1-11); Уроки 

нравственности, О послушании, Семейные ценности (1-9); 

– профилактика и предупреждение правонарушений, поддержка законопослушного поведения 

несовершеннолетних («Атлас доступности образования» – информация о возможностях получения 

услуг дополнительного образования; Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»;  Положение о правилах внутреннего распорядка 

обучающихся Школы; «Профилактика ДТП и соблюдение правил дорожного движения» (1-8); 

«Безопасность ребенка дома. Алгоритм действий ребенка в экстремальной ситуации в доме. 

Надежность жилища как фактор, повышающий безопасность детей» (1-4); «Безопасность вне дома: 

ребенок на улице. Места повышенного риска. Информированность о местах пребывания и маршрутах 

вашего ребенка, их анализ; безопасность детей и подростков в компании сверстников, случайная 

компания»; Информационная безопасность; Экологическая безопасность; Экономическая 

безопасность); 

– повышение уровня психологических знаний о развитии и воспитании детей («Адаптационный 

период первоклассника. Роль семьи в адаптационный период»; «Особенности возрастной психологии 

учащихся» и др.); 
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– поддержка семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей («Роли родителей и детей 

в семье», «Уроки послушания», «О целомудрии»). 

Организация КТД: 

– сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье, реализация планов по 

организации совместных дел родителей и детей (проекты «Наше классное дело», мастер-классы, 

совместные проекты творческих объединений и родительской общественности); 

– Торжественная линейка к Дню знаний; Карнавал; Фестиваль «Одаренные дети – будущее 

России»; Организация мероприятий класса; Последний звонок и др.); 

– Совет отцов, гостиные, семейные клубы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

– индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Профилактика и безопасность 

Основные направления в профилактике травматизма и безопасности среди воспитанников и 

обучающихся в Школе включают в себя: 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, Фестивальные проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
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одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Основными условиями для обеспечения безопасности участников воспитательно-

образовательного процесса в Школе выступают: 

– обеспечение выполнения обучающимися и педагогическими работниками образовательной 

организации требований законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

создание здоровых и безопасных условий в образовательной организации; 

– предотвращение несчастных случаев с обучающимися в ходе воспитательно-

образовательного  процесса, а также при проведении различных мероприятий в рамках 

образовательной деятельности (выезды, экскурсии, участие в спортивных и спортивно-массовых 

мероприятиях, посещение музеев, выставок, конференций и т. д.); 

– предупреждение травматизма воспитанников и учащихся. 

В систему работы по профилактике детского травматизма при организации         воспитательно-

образовательного процесса включаются все педагогические работники и сотрудники Школы. 

В процессе проведения организационных мероприятий по профилактике детского травматизма 

и обеспечению безопасности образовательного процесса в Школе осуществляется комплекс 

мероприятий, охватывающий деятельность всех педагогических работников и включающий в себя:  

– организацию работы по созданию и обеспечению условий проведения учебно-

воспитательного процесса; 

– выработку мер по внедрению предложений, направленных на дальнейшее улучшение и 

оздоровление условий проведения воспитательного и  образовательного процесса; 

– обсуждение на педагогическом совете, совещаниях при директоре, Управляющем совете. 

Родительском совете мероприятий по обеспечению безопасности учебно-воспитательного 

процесса и профилактики детского травматизма: 

– работу по предупреждению травматизма среди воспитанников и обучающихся; 

– соблюдение в учебно-воспитательном процессе обязательных норм и правил, 

препятствующих травмированию обучающихся; 

– контролирование используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения с позиции соблюдения требований безопасности;  

– порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и улице, пожарной 

безопасности и т. д.;  

– контролирование соблюдения мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований, правил по пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и 

мероприятий вне образовательной организации с воспитанниками и обучающимися; 
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– организацию с воспитанниками, обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма во время учебно-воспитательного процесса, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице,                           воде и т. 

п.;  

– своевременное выполнение алгоритма действий при несчастном случае с воспитанниками и 

обучающимися. 

Школа взаимодействует с такими организациями и ведомствами, как Благотворительный фонд 

«Югорск без наркотиков», АНО «Центр социального обслуживания «Доверие», АНОСОН «Верь в 

себя!», ОМВД, ОДН России по г. Югорску, ГИБДД, 9 отряд федеральной противопожарной службы 

по ХМАО-Югре, БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница», БУ ХМАО - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», Управление Уральского 

округа войск национальной гвардии РФ. 

1.1.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

 Реализация Программы воспитания осуществляется директром, заместителями директора ВР, 

УВР; советником директора по воспитанию; социальными педагогами; педагогами-психологами; 

педагогом организатором ОБЖ; педагогами организаторами; классными руководителями; 

педагогическими работниками и иными педагогическими работниками. 

Реализация Программы требует ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 

этих задач директор Школы вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Школе предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей. 

Для организации инклюзивного образования при включении в общеобразовательную 

деятельность иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы в Школе созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования (в годовом плане на основании программы отражены различные 

формы повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.  

Школа самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программам внеурочной деятельности, адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования.  

Школа осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

В своей деятельности школа руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными кодексами и законами; 

– Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

– Законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, нормативными правовыми актами, решениями органов местного самоуправления от 

органов управления образования; 

– Уставом школы и другими нормативными документами. 

Нормативные акты Школы по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

- Договор об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

- Положение об организации обучения на дому по медицинским показаниям по основным 

образовательным программам общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5», 

- Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5», 

- Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

- Перечень услуг, оказываемых МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

- Организация отдыха детей в каникулярное время, 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Локальные акты, регламентирующие управление Школой: 

- Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

- Положение о Педагогическом Совете, 

- Положение о классном руководителе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

- Положение о Родительском совете, 

- Положение об Управляющем совете, 

- Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5». 
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Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной 

организации: 

- Устав образовательной организации, 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

- Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников), 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся, 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

- Правил внутреннего трудового распорядка, 

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования, 

- Приказ о бракеражной комиссии, 

- Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися, 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Локальные акты, регламентирующие особенности организации образовательного процесса: 

- Положение об индивидуальном учебном плане, 

- Положение о режиме образовательной деятельности об образовательной нагрузке 

обучающихся, 

- Положение о психолого-медико – педагогическом консилиуме. 

Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 

обучающихся: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования, 

- Положение об осуществлении текущего контроля освоения детьми образовательной 

программы. 

Локальные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки 

обучающихся. 

Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 

образовательной организации: 

- Положение о профессиональной этике педагогических работников и специалистов, 

- Кодекс этики и служебного поведения работников, 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарѐнных, с отклоняющимся 

поведением, – создаются особые условия. 
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 Основными условиями реализации Программы воспитания являются:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

2. Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Школа ориентируется на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 На уровне уклада: инклюзивное образование выступает как норма для воспитания, 

реализующая следующие социокультурные ценности – забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений.  

 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
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возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. На уровне общности: 

формируются условия освоения воспитанниками социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретения опыта 

развития отношений между детьми, родителями, педагогами. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, Фестивалей, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях класса, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе 

из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школьной жизни, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласуются с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
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представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

   Ведение портфолио – деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги – размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-

либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Анализ воспитательного процесса 

  Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

  Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

  Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы.  

 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 общеобразовательной 
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организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ (какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу), является динамика личностного развития школьников 

каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом)  с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной    деятельности  детей и 

взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

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. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 
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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 педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

– совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

– функционирующего на базе школы детского объединения «Наши дела»; 

– реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

– организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

– деятельности классных руководителей и их классов; 

– проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

– внешкольных мероприятий;  

– создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

– взаимодействия с родительским сообществом; 

– деятельности ученического самоуправления; 

– деятельности по профилактике и безопасности; 

– реализации потенциала социального партнѐрства; 

– деятельности по профориентации обучающихся; 

– проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

– работы школьных медиа; 

– взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в общеобразовательной организации. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-раз- 

вивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, от- 

водимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер- 

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

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гиги- 

енических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гиги- 

еническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъ- 

ектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавли- 

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

Сроки освоения ФАОП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет 

или 6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса). 
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Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предме- 

тов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имею- 

щих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ФАОП 

НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обуче- 

ния. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес- 

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, националь- 
ным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре- 

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

 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, му- 

зыка, технология (труд), физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, вклю- 

чает: 

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных по- 
требностей обучающихся с РАС; 

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор- 
тивно-оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 
минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику возникно- 

вения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; Соци- 

ально-бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются обяза- 

тельными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, спо- 

собы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно- 

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учеб- 

ную 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 обу- 

чения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оп- 

тимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 ми- 

нут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного за- 

нятия составляет 20 минут. 
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С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом 

классе каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом индивидуаль- 

ных возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется без обязатель- 

ных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предла- 

гать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучаю- 

щихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти 

возможны только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к 

уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, 

для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й 

четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе. Общее 

время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "ми- 

нимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обуча- 

ющегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова- 

ниями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 

3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельно- 

сти (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, со- 

ставляет 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 об- 

разования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

Таблица 18. 

Учебный план начального общего образования 
Обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

 

Предметные 

обла- 

сти 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всег

о 
I 

I 
доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

лите- 
ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Английский язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознани

е и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 
этики 

Основы 

религиозных 

культур и

 светской 
этики 

- - - - 1 1 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное
 и
с- 
кусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
(адаптивная

 физи

че- ская культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого: Обязательная часть 21 21 21 21 21 105 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Русский язык (обучение грамоте) 0 0 0 1 1 2 

Иностранный язык (английский) 0 0 2 1 1 4 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка,

 предусмотренная

 действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

 

21 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Из них обязательные коррекционные курсы: 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающая работа 6 6 6 6 6 30 

коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 1 5 

ритмика 3 3 3 3 3 15 

Другие направления внеурочной 
деятельно- 
сти 

3 5 5 5 5 23 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания обра- 

зовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей 

и особенностей здоровья. 
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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образователь- 

ных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка- 

никул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 01.09.2023 

Окончание учебного года – 24.05.2024 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года 2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Таблица 19. 

1-е классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 08.01.2024 22.03.2024 10 48 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном 
году 

33 164 

Таблица 20. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 08.01.2024 22.03.2024 11 53 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном 
году 

34 169 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней: 

 

1-е классы 

 

Таблица 21. 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 г. 07.01.2024 г. 9 

Промежуточные каникулы 10.02.2024 г. 18.02.2024 г. 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г. 31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 

Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 
– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном 143 
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году 
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Таблица 

22. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 г. 07.01.2024 г. 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г. 31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 

Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 
– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном 
году 

134 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельно- 

сти по предметам учебного плана в сроки: 

Таблица 23. 

Учебные периоды Начало Окончание 

Входные контрольные работы 19.09.2023 27.09.2023 

Промежуточные контрольные работы за 1 четверть 17.10.2023 25.10.2023 

Промежуточные контрольные работы за 2 четверть 19.12.2023 27.12.2023 

Промежуточные контрольные работы за 3 четверть 12.03.2024 20.03.2024 

Промежуточные/ итоговые контрольные работы за год 14.05.2024 22.05.2024 

Таблица 

24. 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие) 
40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - По четвертям 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, а также определяет объем 

нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций 

(письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03), сучетомуспешности обучения 

школьников, уровня их социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей, 

особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей ХМАО-Югры. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах основного общего образования. 

Для удовлетворения образовательных запросов обучающимся предложен широкий спектр 

занятий внеурочной деятельности по выбору:  

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Организатор 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 
Обязательный курс с 

5 по 9 класс 

Классный 

руководитель 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Россия – мои горизонты 
Обязательный курс с 

6 по 9 класс 

Классный 

руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

Допризывник 

Курс по выбору Учителя-

предметники 

Вольная борьба 

«Эмерком» Академия 

безопасности 

Спортивные игры 

Дзюдо Курс по выбору 

Техническое 

PROфильм Курс по выбору 
Педагог-

организатор Техническая 

лаборатория «Генезис» 
Курс по выбору 

Робототехника Курс по выбору 
Учителя-

предметники 

Веселые уроки Курс по выбору Учителя-
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программирования предметники 

Естественно-научное Медицинская биология Педагог-организатор 
Педагог-

организатор 

Общеинтеллектуальное 

Королевство шахматной 

доски 
 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Шахматы 

Курс по выбору Шахматный гений 

Ход конем 

Общекультурное 

Краснодеревщик 

Курс по выбору 

 

Учителя-

предметники 
Веселый карандаш 

Свой голос 

Военно-патриотическое 

Организация событий, направленных на 

повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, 

проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, мастер-классов, встреч с 

интересными людьми 

Педагог-

организатор 

Информационно-

медийное 

Развитие школьных СМИ и пресс-центра, 

создание единого медиапространства для 

школьников и родителей, работа с социальными 

сетями, подготовка информационного контента, 

СМИ 

Педагог-

организатор 

Практическая журналистика Курс по выбору 
Учителя-

предметники 

Гражданская 

активность 

Участие в природоохранной деятельности, 

организация экологических мероприятий, акций 

и конкурсов, реализация социальных проектов; 

волонтерская деятельность 

Педагог-

организатор 

Зеленый патруль Курс по выбору 
Учителя-

предметники 

ПИОНер Курс по выбору 
Педагог-

организатор 

Личностное 

развитие 

Организация творческих событий – фестивалей 

и конкурсов, акций и флешмобов; творческих 

проектов. Проведение образовательных 

программ – интерактивных игр, мастер-классов. 

Педагог-

организатор 
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Деятельность ДО «Наши Дела» 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

 



176  

1.2. Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

Сентябрь 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»- 1, 11 классы; 1-9 классы Югорск 2; 

классный час «Символы России» -1-11 классы. 

Торжественная церемония посвящения учащихся начальных классов в “Орлята 

России” 

1 сентября Советник по воспитанию, 

Педагоги организаторы,  

классные руководители 

Тематические уроки (Модуль «Школьный урок») о правилах использования 

государственных символов России в школе, обществе, конкретных ситуациях; 

ответственности за их порчу, 1-11 классы. 

1-3 сентября Учителя предметники 

День рождения города Югорска.  День газовика. Мастер-класс «763  

истребительному авиационному полку!»; 

 Участие в шахматных  турнирах КСК “НОРД”.  

3-5 сентября Педагоги-организаторы 

Вотинцев Е, В. 

 

2-8 сентября - неделя безопасности (1-11): 

-классные часы, беседы по правилам безопасного поведения (дорожное движение, 

информационная безопасность);  

-выставка детского рисунка «Терроризим – угроза обществу»; 

-радиоэфир «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

-инструктаж по правилам безопасного поведения в рамках уроков ОБЖ (по 

соблюдению правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, правила поведения на водных объектах, в 

лесу 

2-8 сентября 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ;  

классные  руководители; 

руководитель кружка «Волшебный 

карандаш». 

Фестиваль здоровья «Будущее страны» (1-11): 

-утренняя зарядка перед началом занятий;  

-игры детства на переменах; 

-соревнования на открытом стадионе; 

- кросс «Золотая осень» 

1-15 сентября Педагог организатор физвоспитания; 

учителя физкультуры 

Городская акция «Любимый город – чистый город»; 8-11 

 

1-15 сентября Педагог организатор, классные 

руководители 

 Отчетно-перевыборное собрание общешкольных органов самоуправления ДО 

«Наши дела», первичной ячейки РДДМ; 5-11 

15-30 сентября Педагог организатор  
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Соревнования «Школа безопасности»; 7-8 Сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Фестиваль ВФСК «ГТО» Сентябрь Педагог организатор физвоспитания 

Осенний турнир “Дороги Дружбы”, международный интернет 

турнир,  посвященный теме Волонтерства; 1-11 

 

15-30 сентября 

 

Педагог организатор по шахматам 

Осенний день здоровья “Здоровый я - здоровая страна!”, Югорск-2 сентябрь Учитель физической культуры, 

педагог-организатор 

Фестиваль «Мир профессий»  

 

20-30 сентября Семенова С.В., педагог-организатор; 

Донцул Ю.С., заместитель директора 

УВР; 

классные руководители; 

учителя предметники 

Октябрь 

Фестиваль «Мир профессий» - «День учителя»: 

-медиапроект «КЛАССНЫЕ встречи»; 

-праздничный марафон; 1-11 

5 октября Семенова С.В., педагог организатор; 

Бакланова М.С., педагог организатор; 

Туманова Г.А., педагог организатор; 

Советник по воспитанию 

Проект «Мы рядом…» (день пожилого человека), 1-11: 

-концерты-поздравления (КЦСОН «Сфера»); 

-классные часы, радиоэфир  

1 октября Семенова С.В., педагог организатор; 

Бакланова М.С., педагог организатор; 

Туманова Г.А., педагог организатор; 

Советник по воспитанию 

Акция «Дети Югры с рождения - за безопасность дорожного движения» 1 неделя октября Луков А.В. преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Урок безопасного поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций, в рамках Всероссийского 

открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности, посвященный Дню 

гражданской обороны. 

1 неделя октября Луков А.В. преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения#Вместе Ярче; 1-11: 

-уроки, викторины, выставка рисунков «Экономия электроэнергии в быту», 

16 октября Советник по воспитанию, педагоги 

предметники, классные руководители 
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экскурсии на предприятия ТЭК 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

1-11 

28-31 октября 

 

 

Учителя информатики, классные 

руководители 

Организация проведения добровольного тестирования среди 

обучающихся 7-11 классов с целью 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Октябрь 

 

 

 

Ковалева С.В., педагог психолог; 

Немцева В.В., педагог психолог 

 

Конкурс решения шахматных задач среди 

учащихся 1-7 классов  

Октябрь 

 

Вотинцев Е.В., педагог организатор по 

шахматам 

Декада по профилактике злоупотребления психоактивных веществ и пропаганде 

здорового образа жизни (план мероприятий); 1 -11 

Октябрь 

 

Ручка В.М., социальный педагог; 

Спиченок П.С., социальный педагог; 

Ковалева С.В., педагог психолог; 

Немцева В.В., педагог психолог; 

Пазюра Н.В., педагог организатор 

физвоспитания 

Спортивные соревнования по пожарно-прикладному спорту; 6-7 Октябрь Луков А.В. преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Социально-психологическое тестирование, направленное на выявление 

незаконного употребления наркотиков (план мероприятий); 6-11 

Октябрь Ковалева С.В., педагог психолог; 

Немцева В.В.,  педагог психолог 

Акция «Спасибо нашим поварам, за то, что вкусно варят нам!». Выставка 

рисунков; 1-11 

Октябрь педагоги организаторы; 

классные руководители 

Конкурс уголков «Правила дорожные знать каждому положено!» 1-5 классы, 

Югорск 2 

октябрь преподаватель организатор ОБЖ 

педагог-организатор Туманова Г.А. 

Ноябрь 

Фестиваль «Знаю. Умею. Действую»  (план мероприятий); 5-11:   

-декада правовых знаний и формирования здорового 

образа жизни «Подросток и закон». Городской конкурс «Подросток и 

закон» (8-11); 

Октябрь -ноябрь педагоги организаторы; 

социальные педагоги;  

педагоги психологи; 
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-мероприятия, приуроченные  Дню народного единства, Дню матери, Дню 

толерантности; 1-11 

учителя предметники 

 

Акция «Неделя памяти жертв ДТП» 1 неделя ноября Луков А.В. преподаватель  

организатор ОБЖ 

Акция «Пристегнись, Югра» 1 неделя ноября Луков А.В. преподаватель  

организатор ОБЖ 

Соревнования по шахматам «Белая ладья»; 1-7 Ноябрь Вотинцев Е.В., педагог организатор по 

шахматам 

Президентские спортивные игры школьников Ноябрь Пазюра Н.В.- педагог организатор 

физвоспитания 

Проведение социально-психологического тестирования учащихся 

на предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Ноябрь Ковалева С.В., педагог психолог; 

Немцева В.В.,  педагог психолог 

Работа пришкольного лагеря «Югорка»; 1-9 

Сеанс одновременной игры в шахматы (Шашки) Для детей и родителей(законных 

представителей) семейный 

1-5 ноября Игнатьева Т.А., начальник лагеря 

Вотинцев Е.В 

«Подарок маме» классные творческие проекты, посвященные Дню матери; 1 -11 24 ноября классные  руководители 

Всероссийская акция «Сделано с заботой. Школа 5» (изготовление кормушек для 

птиц); 1-9 

1-15 ноября Учителя технологии, 

классные руководители; 

родители 

День дублера; 7-11 19 ноября Советник по воспитанию, педагог 

организатор; 

педагоги предметники 

Конкурс творческих работ “Один день. проведѐнный с папой”, в рамках 

празднования Дня отца..Югорск-2 

ноябрь педагог-организатор 

классные руководители 

День толерантности “Подари радость другому”.Югорск-2 ноябрь педагог-организатор 

социальный педагог 

классные руководители 

Декабрь 

Акция «Урок доброты» в рамках Международного дня инвалидов; Дня волонтера 

в России. 1-11 

1-7 декабря Советник по воспитанию, педагоги 

организаторы, 
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классные руководители 

Всероссийская акция «3 декабря – День неизвестного солдата», «9 декабря – День 

Героев Отечества»; 1-11 «В маленьком сердце горе бездонное» Совет ветеранов 

3-9 декабря Советник по воспитанию, педагоги 

организаторы, 

классные руководители  

Акция «День Конституции»; 1-11 12 декабря Советник по воспитанию, педагоги 

организаторы; 

педагоги предметники 

Урок безопасного поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций, в рамках Всероссийского 

открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности, посвященный Дню 

гражданской обороны. 

1 неделя декабря Луков А.В. преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Президентские спортивные игры школьников Декабрь 

 

Пазюра Н.В.- педагог организатор 

физвоспитания 

Детская легкая атлетика Декабрь Пазюра Н.В.- педагог организатор 

физвоспитания 

Тематические уроки, классные часы «12 декабря – «День Конституции»» 

 

12 декабря Советник по воспитанию, 

Учителя предметники, 

Классные руководители,  

Педагоги организаторы 

Новогодний блиц – турнир по шахматам; 5-11 Декабрь Вотинцев Е.В.,  

педагог организатор шахмат  

Конкурс «Пирог от шефа»; 1-11 25 декабря Советник по воспитанию, 

Виноградова Г.М., заведующая 

столовой 

Акция «Дерево желаний»  15 декабря Социальные педагоги, педагоги 

организаторы, Комсомольское 

ЛПУМГ 

Новогодний марафон:  

 Новогоднее оформление школы “Дождик, мишура, хлопушки - новогодние 

игрушки” 

 акция “Дед мороз в каждый класс” 

-Подготовка и проведение новогодних праздничных мероприятий; 1-11 

Декабрь Советник по воспитанию, Педагоги 

организаторы; 

классные руководители 
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Конкурс творческих работ  Новый год и Рождество глазами детей 

г.Югорск(Россия) и г.Баня-Лука (Республика Сербская) под девизом “Мы братские 

народы”. 

 

декабрь  Педагог организатор по шахматам 

 

Январь 

Акция «Детское кресло-забота о детях» 2 неделя января Луков А.В. преподаватель организатор 

ОБЖ 

Фестиваль «Мы будущее России», конкурс «Алло, мы ищем таланты!»; 5-11 20-30 января Семенова С.В., педагог организатор;  

педагоги организаторы 

классные руководители 

Школьный, муниципальный этап окружного конкурса «Ученик – года 2023»; 9-11 11-20 января педагоги организаторы 

 Проект «Живая история», урок истории «Ленинград. Дорога жизни» (Совет 

ветеранов); 

День памяти жертв Холокоста; 5-11   

27 января Советник по воспитанию; 

педагоги организаторы 

классные руководители 

Фестиваль «Одаренные дети – будущее России»; 1-11 Январь-март Бакланова М.С., Семенова С.В., 

педагоги организаторы;  

руководители творческих 

объединений; 

классные руководители 

Международный турнир по шахматам «Дороги Дружбы»; 1-9 Январь Вотинцев Е.В педагог организатор 

шахмат  

Акция «Спасибо!» (Всемирный день «Спасибо»), Югорск 2 11 января Туманова Г.А., педагог-организатор 

 

Шахматный онлайн  турнир “Дороги дружбы” -21 

Январь Учитель физической культуры 

Вотинцев Е.В  

Профориентационная игра “Военные профессии”.Югорск-2 январь преподаватель ОБЖ 

педагог-организатор 

Весѐлые старты “Спорт - наша сила”. Югорск-2 январь учитель физической культуры педагог-

организатор 

Февраль 
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Фестиваль «Одарѐнные дети – будущее Югры!»; 1-11 Февраль  Бакланова М.С., Семенова С.В., 

педагоги организаторы;  

руководители творческих 

объединений; 

классные руководители 

Встреча выпускников (юбилейные выпуски) 3 февраля Советник по воспитанию, 

Педагоги организаторы 

 

Фестиваль «Служу России!» (5-11):  

- конкурс песенного мастерства «На привале»; 

- конкурс «Солдатская каша»; 

- спортивные состязания «Русский солдат умом и силой богат»  

Февраль Семенова С.В., педагог организатор; 

Бакланова М.С., педагог организатор; 

Туманова Г.А., педагог организатор; 

Советник по воспитанию  

Комсомольское ЛПУМГ 

Фестиваль строя и песни посвященный Дню защитника Отечества; 3-4, 6-7 классы Февраль Луков А.В. преподаватель организатор 

ОБЖ 

Туманова Г.А., педагог организатор 

Учителя физкультуры 

Классные руководители  

Акция «На одежде светлячок- безопасный маячок» 1 неделя февраля Луков А.В.,  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция «Твоя профессия – твое будущее» (план мероприятий); 1-11 Февраль Донцул Ю.С. заместитель директора 

УВР, 

классные руководители 

Военно-спортивная игра «На пути к Победе»; 9-11  Февраль Луков А.В. преподаватель организатор 

ОБЖ 

Международный день родного языка. Шахматы в русской литературе; 9-11кл. 

,Шахматы и великие полководцы (конкурс работ публикаций) 

21 февраля Вотинцев Е.В., педагог организатор по 

шахматам; 

Учителя литературы 

Урок мужества «15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества». Встречи с  ветеранами боевых действий в 

Афганистане; 4-9 

15 февраля Советник по воспитанию, 

Педагоги организаторы 

Луков А.В.,  преподаватель-
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организатор ОБЖ 

Президентские спортивные игры школьников Февраль Пазюра Н.В., педагог организатор 

физвоспитания 

«Квест по профессии», 9-11 Февраль-март Донцул Ю.С., заместитель директора 

УВР,  

Комсомольское ЛПУМГ 

Март 

Урок безопасного поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций, в рамках Всероссийского 

открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности, посвященный Дню 

гражданской обороны. 

Первая неделя 

марта 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Акция «Весенние каникулы без ДТП» Вторая неделя 

марта 

Луков А.В., преподаватель-

организатор ОБЖ  

Экологический марафон «Моя Югра-моя планета»! в 

рамках муниципального этапа окружного экологического детского 

фестиваля «Экодетство»; 1-11 

 

Март педагоги организаторы; 

руководители творческих 

объединений; 

педагоги предметники 

Всероссийская неделя математики 14-20 Учителя математики 

Лыжня России. Лыжные гонки; 5-11 Март Пазюра Н.В., педагог организатор 

физвоспитания 

Конкурс ЮИД «Безопасное колесо»; 4-5 Март Луков А.В. педагог организатор ОБЖ 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 Учителя музыки, педагоги 

организаторы 

Всероссийская акция «Сделано с заботой. Школа 5» (изготовление скворечников, 

кормушек для птиц); 1-9 

Март Советник по воспитанию, 

Учителя технологии; 

Совет отцов; 

Классные руководители 

Работа пришкольного лагеря «Югорка»; 1-9  

Сеанс одновременной игры в шахматы (шашки) для детей и родителей (законных 

представителей). 

 

Март Советник по воспитанию, 

Начальник лагеря 

педагог организатор по шахматам 
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Фестиваль «Одаренные дети – будущее России»; 1-11 Март педагоги организаторы 

педагоги предметники 

Акция  «Месяц безопасного Интернета»; 1-11 Март Охотникова О.А., заместитель 

директора УВР, 

Спиченок П.С., социальный педагог 

учителя информатики 

Конкурс «Пирог от шефа»; 1-11 20 марта Советник по воспитанию, 

Виноградова Г.М., заведующая 

столовой 

Квест-конкурс “А ну-ка, милые дамы!”. Югорск 2 Март Туманова Г.А., педагог-организатор 

классные руководители 

Фото-кросс “Всемирный день театра». Югорск 2 

 

Март Туманова Г.А., педагог-организатор 

Исторический калейдоскоп “Россия и Крым, единое будущее». Югорск 2 

 

Март Туманова Г.А., педагог-организатор 

Апрель 

Фестиваль «Агентство рекламы здоровья»; 5-11 

Акция «Зажги синим» 

Апрель Семенова С.В., педагог организатор; 

Бакланова М.С., педагог организатор; 

Пазюра Н.В., педагог организатор 

фоизвоспитания; 

Советник по воспитанию;  

Туманова Г.А., педагог организатор; 

Учителя предметники;  

классные руководители 

Конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру 

народов Югры» в рамках окружного экологического 

детского фестиваля «Экодетство»; 1-11 

Апрель Советник по воспитанию, 

педагоги предметники  

Акция «На дороге не спеши, когда шагают малыши» 1 неделя апреля Луков А.В. преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» в рамках Всероссийской 

экологической акции «Ежики должны жить»; «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

Апрель Советник по воспитанию 
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1-11 

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»; 1-11 Апрель педагоги организаторы 

учителя предметники 

Экологический марафон «Моя Югра – моя планета» (экологические уроки, 

встречи, беседы, игры); 1-11 

Апрель педагоги организаторы 

учителя предметники 

Декада по профилактике злоупотребления наркотических 

средств и профилактике правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков «Мы – за здоровый образ жизни»;1-11 

Апрель социальные педагоги 

педагоги психологи 

педагоги предметники 

День местного самоуправления 21 апреля Советник по воспитанию, учителя 

обществознания, права 

Президентские спортивные игры школьников Апрель Пазюра Н.В.- педагог организатор 

физвоспитания 

Фестиваль достижений «Цветик семицветик» для учащихся с ОВЗ 15 мая Чарушина Е.И., заместитель директора 

УВР, 

Семенова С.В., педагог организатор 

классные руководители 

Турнир по шашкам “Чѐрные и белые”.Югорск-2. Турнир “Дороги дружбы”. апрель педагог организатор по шахматам 

Гагаринский урок “Космос, загадка для всех!”. Югорск-2 апрель классные руководители 

Ярмарка творческих идей “День Земли”.Югорск-2 апрель педагог-организатор 

учитель биологии 

Акция “Мы выбираем жизнь!”.Югорск-2 апрель социальный педагог 

Конкурс “Безопасное колесо - 2024”.Югорск-2 1-15 мая Педагог организатор 

учитель физической культуры 

преподаватель ОБЖ 

Май 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна -2024» (субботник, 

озеленение кабинетов, благоустройство пришкольного участка), 1-11 

2-8 мая Заместитель директора ВР, 

заместитель директора ХЧ, 

классные руководители 

Хронограф “Нам забывать нельзя!”, в рамках празднования Дня Победы.Югорск-2 8 мая преподаватель ОБЖ 

педагог-организатор 

Конкурс рисунков на асфальте “Ура, Победа!”.Югорск-2 май педагог-организатор 



186  

День здоровья “Здоровье-молодость-успех!”.Югорск-2 май учитель физической культуры 

преподаватель ОБЖ 

педагог-организатор 

Парад Победы; 9-11, Пост №1 (9-11 классы)  9 мая Преподаватель-организатор ОБЖ 

Блиц - турнир по шахматам, посвященный Дню Победы; 1-4  Май Педагог организатор шахмат 

Урок безопасного поведения на дорогах, в транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций, в рамках Всероссийского 

открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности, посвященный Дню 

гражданской обороны. 

1 неделя мая Преподаватель-организатор ОБЖ 

Акции «Победе - безопасные дороги», «Внимание, дети!» 1-3 недели мая 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1-11):  

-Арт-площадка «Стиль Победы»; 

-Акция «Волонтерский десант»; 

-Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

1-9 мая Советник по воспитанию, 

Педагоги организаторы, 

учителя предметники, 

 классные руководители, 

родители 

Конкурс «Пирог от шефа»; 1-11 20 мая Советник по воспитанию, 

Заведующая столовой 

Торжественная линейка «Последний звонок» - 9;11 25 мая Педагоги организаторы  

Церемония чествования отличников, победителей городских, окружных, 

Российских, международных конкурсов, школьных проектов «Наше классное 

дело»; 1-11 

26 мая Педагоги организаторы  

Июнь 

Организация участия в Международном дне защиты детей, открытие 

лагеря 1-й летней смены 

1 июня Рыбьякова О.А., заместитель 

директора УВР 

Межведомственная профилактическая операция «Подросток» 

 

июнь социальные педагоги 

Июль 

Работа пришкольного лагеря «Югорка»; 1-9 Июль Игнатьева Т.А., начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи- 

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и достиже- 

ния планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образование обучающихся с РАС призвано обеспечить им равные возможности до- 

ступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными нормы вза- 

имодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать со- 

зданию условий включения их в образовательную среду. 

Неоднородность состава группы детей РАС, диапазон возможностей освоения этими 

детьми образовательных программ и вариативность условий их образования требует от об- 

разовательной организации необходимость изменить образовательную ситуацию, создать 

новые формы и способы организации образовательной деятельности с учетом индивидуаль- 

ных различий обучающихся с РАС. 

 

Кадровые условия 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей. Из них 28 учителей, 1 учитель-дефектолог, 2 учителя -  логопедов, 4 педагога- 

психолога, 1 тьютор, 2 социальных педагога. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП: 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 

 учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю- 

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выяв- 

ление и поддержка одарѐнных детей, формирование коммуникативных навыков в разновоз- 

растной среде и среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль- 
ный, групповой, уровень класса); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо- 

вательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики; 

работает социальный педагог). 

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного образо- 

вания является консилиум, который объединяет всех специалистов для выстраивания си- 

стемы непрерывного сопровождения обучающихся. 

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится не- 

прерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограни- 

ченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и реализации 

индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развива- 

ющей работы, а комплексной системой, особой культурой поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Содержание деятельности ППк школы включает: обсуждение специалистами осо- 
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бенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложив- 

шейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной пси- 

холого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с РАС в 

инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-образовательных маршру- 

тов и/или индивидуальных образовательных траекторий. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс, 

определены следующим образом: 

Таблица 27. 

Направления деятельности 

Председател

ь ППк 
 обеспечение нормативно-правового регулирования 

инклюзивной практики 

 профессиональные границы компетентности специалистов и 

педа- гогов 

 планирование необходимых мероприятий по реализации 

целей инклюзивного процесса 

Педагог-пси- 

холог 
 информирование педагогов о результатах психологической 

диа- гностики 

 составление совместного плана работы, определение задач и 

раз- граничение обязанностей 

 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий 

Логопед  обсуждение результатов логопедической диагностики 

 методические рекомендации о методах и приемах для учителя 

 проведение уроков в диаде «учитель-логопед» 

Дефектолог  планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог» 

 методические рекомендации педагогу по методам и приемам, 

кото- рые можно применять на уроке, обсуждение результатов 

Методист  информирование о системе повышения квалификации по 

вопро- сам инклюзивного образования 

 построения плана повышения квалификации 

 включение в профессиональное сообщество педагогов, 

реализую- щих инклюзивную практику 

Тьютор  распределение функциональных ролей в отношении 

субъектов инклюзивной практики в урочной и внеурочной 

деятельности 

 выработка программы совместной работы в урочной и 

внеуроч- ной деятельности 

Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет целенаправ- 

ленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной организации. 

Специалисты школы, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с 

РАС, обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, к их развитию, 
социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии расстройств аутистического спектра; 

 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушени- 
ями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 
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 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходи- 

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ре- 
бенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ, 

к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 аличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече- 

ния развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и обще- 
образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания пси- 
холого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, рас- 

ширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и общеобразова- 
тельной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обу- 

чающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных мето- 

дов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической ра- 
боты с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодейство- 

вать со взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали- 

стов. 

Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в ра- 

боте с данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образо- 

вательные программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся. 

 

Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» созданы необходимые 

материально-технические условия для реализации основной образовательной программы 

НОО, адаптированных образовательных программ НОО и ООО для детей с ОВЗ, в том 

числе оснащенность образовательного процесса, выполнение требований СанПиН к 

помещениям, оборудованию. 

Здание школы расположено на внутриквартальной территории. Образовательная 

организация имеет самостоятельный земельный участок, который огражден по всему 

периметру забором. Вдоль ограждения – зеленые насаждения. 

На территории школы расположены плоскостные спортивные сооружения: игровая 

площадка, спортивная площадка с тренажерами, спортивное ядро. Спортивно-игровые 

площадки имеют специальное резиновое травмобезопасное покрытие, гимнастические 

снаряды, современные малые архитектурные формы. 

Школа размещена в типовом 3-х этажном здании. Количество обучающихся детей в 

организации  превышает оптимальную вместимость. 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

Инфраструктура 



190  

Состояние учебных кабинетов хорошее, соответствует требованиям СанПиН. 

Ежегодно в летний период времени проводится косметический ремонт этих помещений. 

Кабинеты оснащены мебелью, учебным оборудованием, позволяющим осуществлять 

образовательный процесс, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. Все кабинеты начального 

обучения обеспечены необходимым компьютерным и интерактивным оборудованием. В 

соответствии с современными требованиями к организации и созданию коррекционно- 

развивающей среды оснастили кабинет для индивидуальных занятий современной мебелью 

(шкафами, столами и стульями). 

В образовательной организации имеются библиотека, четыре помещения для занятий 

спортом. Большой спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной 

площадкой, канатом, гимнастическими снарядами. Малый спортивный зал оборудован 

тренажерами, мелким спортивным инвентарем.  

Для занятий в зимнее время имеется лыжная база. 

В образовательной организации созданы условия для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями зрения. 

В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 60 посадочных 

мест, оборудованный звуковым и световым оборудованием, мультимедийным проектором. 

Школа ведет большую работу по информатизации образовательного процесса. Всего 

в организации используется 90 персональных компьютеров, из них 66 в учебных целях, из 

которых 17 компьютеров для использования обучающимися в свободное от занятий время. 

В образовательной организации сформирована единая информационная среда: 

стабильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, организован доступ 

участников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, 

благодаря чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков 

и внеклассных мероприятий. 

В образовательной организации созданы условия для оказание первичной медико- 

санитарной помощи, профилактических и лечебных мероприятий.  

Работа по обновлению материально-технической базы проводится ежегодно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и потребностями 

образовательной организации в обеспечении образовательного процесса, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированными 

образовательными программами. 
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амбулаторного приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, физиотерапевтический 

кабинет, соляная камера, массажный кабинет, изолятор. 

Для обеспечения эффективного функционирования системы безопасности школы, со- 

здание комфортных условий образовательного процесса в 2021 году на въезде на территорию 

образовательной организации произвели монтаж откатных ворот, провели ремонт вентиля- 

ционной системы, заменили линолеум в коридорах 3 и 2 этажей. 

Работа по обновлению материально-технической базы проводится ежегодно в соот- 

ветствии с требованиями действующего законодательства и потребностями образовательной 

организации в обеспечении образовательного процесса, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с адаптированными образовательными програм- 

мами. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного простран- 

ства, преемственность государственных образовательных стандартов, выполнение учебного 

плана. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде- 

ральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Феде- 

рации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, до- 

пущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об- 

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова- 

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления пре- 

дельного срока использования исключенных учебников». 

Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%. 

Кроме того, существует большое количество специальных учебных пособий, приспо- 

собленных для детей с различными трудностями обучения. 

Многие дети с РАС испытывают проблемы с моторикой рук. Письмо может стать се- 

рьезным источником напряжения для школьника -некоторые из них не могут писать совсем, 

другие умеют писать, но испытывают невероятные трудности во время этого процесса. Для 

облегчения процесса письма можно использовать следующие приспособления и пособия: 

Насадка на ручку. На данный момент существуют насадки для детей с правосторон- 

ним и левосторонним латеральным предпочтением. 

Массажный мячик. Мячик вкладывается в руку ребенка и помогает удерживать позу 

руки при письме. 

Ограничители строки. Такие приспособления можно сделать самим, использовав 

плотную пленку. 

Дополнительная разлиновка тетрадей. Для облегчения процесса письма можно ис- 

пользовать более четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, проведение дополни- 

тельных наклонных линий, а также использование тетрадей большого формата. 

Специальные прописи для левшей. На данный момент в продаже имеются прописи 

для детей с левосторонним латеральным предпочтением. 

Специальные прописи для детей с моторными трудностями. Прописи содержат гра- 

фические задания на обведение, штриховку, раскрашивание, дорисовывание изображений и 

линий, подготавливающие к воспроизведению элементов букв, упражнения на соотнесение 

печатных и письменных, строчных и прописных букв, на обведение и списывание с печат- 

ного текста слогов, слов и предложений. Наглядный материал помогает уточнить представ- 

ления детей в связи с отрабатываемым речевым материалом. 

Компьютерная клавиатура. В ряде случаев, при значительных двигательных ограни- 

чениях, рекомендовано заменить письменные работы работой на компьютере. 
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Среди детей с РАС встречается большое количество тех, кто с легкостью выполняет 

вычисления различной сложности, однако наравне с ними есть и такие ученики, у кого отме- 

чаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом начальном уровне. 

При этом практически все дети сталкиваются с трудностями понимания грамматических 

конструкций при решении арифметических задач. Для детей с различными трудностями 

усвоения математических навыков целесообразно использовать дополнительные пособия и 

приспособления: 

Визуальный ряд чисел или линейка. Данный вид пособия целесообразно прикрепить 

в верхней части доски или на парту ученика. 

Нумикон. Это программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного 

и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются спе- 

циальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, включенные в набор «Ну- 

микон», помогают детям установить связь между числом и величиной, которую оно обозна- 

чает. 

Игровые пособия по закреплению состава числа. Данные пособияопираются на ин- 

дивидуальные интересы ребенка. Они помогают на практике освоить понимание тех или 

иных математических заданий. 

Игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков. Для успешного 

сравнения чисел с помощью знаков необходима сформированность пространственных пред- 

ставлений, представление о количестве и т.д. Данные пособия помогают на практике понять 

схему выполнения данных заданий. 

Игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий. 

Краткие записи и схемы. При анализе математических задач, очень важно научить де- 

тей составлять краткие записи и схемы их решения. 

 

В целях обеспечения реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС в образова- 

тельной организации созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО всеми обучающимися с 
РАС; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций дополнитель- 

ного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обуча- 

ющихся с РАС; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 

ботников и общественности в разработке АООП начального общего образования, проекти- 

ровании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализа- 

ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

начального общего образования, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло- 

гий деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, соответству- 

ющих особым образовательным потребностям обучающихся с РАС; 

 обновления содержания АООП начального общего образования, методик и техноло- 
гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу- 

чающихся с РАС и их родителей (законных представителей); 
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 эффективного управления образовательной организацией с использованием информа- 

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с РАС при поддержке педагоги- 

ческих работников. 
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