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1. Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий для 

обучающихся с РАС разработана на основе: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
- АООП НОО обучающихся с РАС ГБОУ «С(к)ОШИ для детей с ЗПР»;  
Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 
НОО обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. 
Программа формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает: 
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 
- создание условий для готовности обучающегося с РАС к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении;  
- целостность развития личности обучающегося. 
Цели и задачи Программы формирования универсальных учебных 

действий. 
Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с РАС как 

субъекта учебной деятельности. 
Задачи программы: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
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- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 
 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 
- определить функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с РАС; 
- определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 
Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального образования направлена: 
- на освоение обучающимися, с ограниченными возможностями 

здоровья конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового 

социального опыта; 
- на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование при 

условии сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

общей культуры обучающихся, духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития; 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей; 
- реализацию ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального образования призвана обеспечить (в соответствии 

АООП НОО с РАС): 
- достижение планируемых результатов всеми обучающимися; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей. 
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Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит: 
1.  Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 
3.   Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС. 
4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных. 
5.  Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе обучающихсяс РАС от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на 

уровне начального общего образования: 
       Ценностные ориентиры начального общего образования 

обучающихся с РАС конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 
 
• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 
- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 
- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
 
• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 
- способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 
• развитие умения учиться, а именно: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 
      Программа формирования универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
    Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

РАС на ступени начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 
    Программа формирования универсальных учебных действий 

самостоятельно разрабатывается школой-интернат с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 
 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов начальной ступени: 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
·  Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимост от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
·  Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 
·  Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Учебный предмет «Литературное чтение» 
Разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения - позволяют учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 
Учебный предмет обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» () и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в чтении. 
В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 
Математика выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 
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рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).   
Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание 

правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), 

поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также 

числовых характеристиках (периметр, площадь).  
В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в 

процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, 

проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи).  
В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок.  
В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 
Таким образом, при изучении математики формируются следующие 

УУД: - 
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; 
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи; 
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью 

знаков(символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 
Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 



возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). 
УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач; 
- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 
- стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным 

чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. 
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
- умение координировано работать с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 

страны и планеты Земля.  Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 
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ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов. 
При  изучении курса «Окружающий  мир» развиваются следующие 

УУД: 
- способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе 

его изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями 

для развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: 
- умения использовать разные методы познания, 
- соблюдать правила поведения в природе и обществе, 
- способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в 

его созидании и др. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 
- активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 



- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 
- умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
- способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 
Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-
учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. Содержание примерной программы 

обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся через 

наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 

том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 
Физическая культура. 
Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 
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- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Технология.  
Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе 

является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения).  
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.  
При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей.  
Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология 

является комплексным и интегративным учебным предметом.  
В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 
4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
Критериями сформированности личностных планируемых 

результатов являются три основных блока личностных универсальных 

учебных действий:  
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- самоопределение -сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  
- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно- познавательных и социальных мотивов, понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва;  
- нравственно-этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

урочную и внеурочную деятельность, деятельность классного руководителя, 

внешкольную деятельность. В личностных планируемых результатах 
отсутствует уровневый подход, так как данная группа планируемых 

результатов не выносится на промежуточную аттестацию обучающихся.  
Структура представления личностных планируемых результатов 

позволяет выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию, формированию в образовательной деятельности и диагностике по 

каждому году обучения. 
Требования к инструментарию оценивания личностных результатов:  
- процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности;  
- проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося 
Критериями сформированностиметапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий:  
- регулятивные - оцениваются при выполнении группового проекта и 

частично комплексных работ;  
- познавательные - оцениваются в процессе выполнения комплексных 

работ и частично в групповом проекте (в части работы с информационными 

ресурсами);  
- коммуникативные - в ходе выполнения группового проекта. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов и оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще 

стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом случае 

причиной невыполнения задания может быть, как несформированный 

метапредметный результат, так и предметный. Поэтому целесообразно 



проводить диагностические работы на межпредметной основе, позволяющей 

оценивать только метапредметные планируемые результаты.  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, но 

преимущественно в урочной и внеурочной деятельности. 
При оценке метапредметных планируемых результатов используется 

уровневый подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит 

возможность научиться». Результаты второго блока оцениваются в ходе 

мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.  
Оценка метапредметных результатов проводится в конце учебного года 

и включает групповой проект и две комплексные работы по «Чтению. Работе 

с текстом» и «Формированию ИКТ-компетентности обучающихся». 

Оцениваются с помощью технологии безотметочного оценивания, которая 

ориентирует учащегося на выявление затруднений и определение способов 

их преодоления. 
 
5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 
2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
- многоуровневыми, т. е. предполагающими возможность оценить: 

общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т. е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 



Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Введение», «Что или 

кто?», «Как, откуда и куда?», «Где и когда?», « Почему и зачем?».  
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения.  
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения по развитию речи о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всем мире. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами.  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны 

— о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности и др.).  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур.  
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры».  
На достижение метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ:  
Формирование регулятивных УУД.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя».  
Формирование познавательных УУД. 
В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся и творческих способностей.  
В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент. Проблемы творческого и поискового 



характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.  
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера (например: продолжить (дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определенному правилу; провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания 

в новых условиях при выполнении заданий поискового характера). 
 
6. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе 

от дошкольного образования в коррекционных группах детских садов к 

начальному образованию в коррекционной школе по программе VIII вида, от 

начального образования в коррекционной школе к основному образованию, в 

общеобразовательной школе. В школу, учащиеся с расстройствами 

аутистического спектра поступают по решению центрального ПМПК. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями выстраивается 

система работы по преемственности. В течение всего процесса обучения 

специалистами школы проводится диагностика: физическая, 

психологическая, педагогическая. Данные диагностики обсуждаются на 

педагогических советах, школьных ПМПк, доводятся до сведенья 

педагогического коллектива и родителей. 
По окончанию обучения начальной ступени (1 – 4 класс) проходит 

повторное заседание центрального ПМПК, где специалистами проводится 

итоговая диагностика и решается вопрос о переводе обучающихся на 

следующую ступень обучения. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 
- смыслообразование 
- самоопределение. 
Регулятивные 

действия. 

Адекватная школьная 

мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 
Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 
Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 
Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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