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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС) МАОУ СШ №30 г.Липецка ― это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО с РАС самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МАОУ СШ №30 г.Липецка в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом федеральной адаптированной образовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. АООП начального общего образования обучающихся с 

РАС определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. АООП НОО обучающихся с РАС МАОУ СШ №30 г.Липецка  состоит 

из двухчастей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. В структуре АООП НОО обучающихся с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются: 

• цель реализации АООП; 

• принципы и подходы к формированию АООП; 

• общая характеристика АООП НОО; 

• психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

• особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

• планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий: 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• рабочую программу воспитания; 

• программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

• Календарный учебный график; 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС (кадровые, 



3 
 

финансовые, материально-технические условия). 

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

выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС; 

создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с 

РАС; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Общая характеристика. 

ФАОП 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. ФАОП 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 
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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. 

Методологической основой ФГОС ООО, определяющей принципы и подходы к 

формированию ФАОП ООО обучающихся с РАС, является системно- 

деятельностный подход. В связи с этим ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) учитывает следующие принципы: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся с РАС в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с РАС; 

-ориентацию на достижение основного результата образования - развитие 

личности обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к дальнейшему образованию и самообразованию на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с РАС; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

-ориентация на разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

особенности индивидуального развития каждого обучающегося с РАС; 

-принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 
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образовательной организации ФАОП ООО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения обучающихся с РАС с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся с РАС при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических 

нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным 

классом) – для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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первыми дополнительными классами) – для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных 

контактов с детьми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных 

социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно- 

развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально- 

личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 

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

приемов обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста 

и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 

особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

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

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. В соответствии с тяжестью аутистических проблем 

и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре 

группы детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые 

для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более 

лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 
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невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего. 

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

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая 

ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 

понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок 

в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных 

детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 

предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-

двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как 

только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от 

неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие 

из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается 

под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками 

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

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

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

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, 

радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 
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дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

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

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и 

социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального 

развития ребенка. 

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения 

такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в 

этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 

учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать АООП (вариант 8.3) или АООП (вариант 8.4). 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти дети значительно более 

активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного 

ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится 

отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

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

новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки 

прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 
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ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

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

лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

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

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 

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

стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения 

часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

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

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные 

знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной 

жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений 

об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 

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

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, 

эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и 

включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их 

поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального 

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях 

детского учреждения. 
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать АООП (вариант 8.3). 

Третья группа. 

Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во 

взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, 

им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 
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отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, 

мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них 

страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать АООП (вариант 8.3). 

Четвертая группа. 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

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

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 
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проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. 

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

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 

поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети 

становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В 

этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы. 

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

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в 

его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 
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ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

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

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

их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. 

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 

осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах 

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более 

активных и сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом 

и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного 

возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 
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средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

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

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 

по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского 

развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторнодвигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого 

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

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка 

именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы 

аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе 

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

индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать 

как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с 

ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в 

русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 
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в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. 

Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять 

цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное 

осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем 

детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- в значительной части случаев (особенно в случаях, если ребенок не 

проходил подготовку к школе в группе детей в период дошкольного детства) в 

начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально 

дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе 

оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального 

школьного обучения; 

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и 

постепенно, по возможности, включает все остальные; 

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 

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

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

Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих 

трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: 

обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) 
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организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 

уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 

привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в 

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

- в начале обучения, при выявленной необходимости (в особенности, если такая 

работа не велась до школы), наряду с посещением класса, ребенок должен быть 

обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по 

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу 

и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе 

(что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при 

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- 

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного 

периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 

фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей 

с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес 

и в адрес соучеников; 

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме 

особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих  преодолению  фрагментарности представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

организации на перемене (он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, 

чем со сверстниками, и в структурированной ситуации урока лучше, чем, в 
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более свободной на перемене; контакты со сверстниками сложнее для него, чем 

контакты с более старшими или младшими детьми.), в вовлечении его в 

привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

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

учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

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

ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с 

РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая 

к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 

другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с вариантом стандарта 8.2 для детей с ОВЗ при инклюзии 

обучающийся с РАС осваивает основную образовательную программу, 

требования к структуре которой установлены действующим ФГОС НОО. 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные 
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результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

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

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с РАС учитываются формы и виды контроля, а также требования к 

объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с РАС являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, как освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников с РАС 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые полностью 

соответствуют ФГОС НОО. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 
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приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

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 

8.2) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Обязательное направление, составляющее структуру Программы коррекционной 

работы - требования к результатам развития жизненной компетенции, которые 

задаются ФГОС для обучающихся с РАС. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

 развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим 

людям, установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими 

взрослыми, формирование желания и возможности вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками; приобретение опыта осмысленного использования 

адекватных форм коммуникации; 

 развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым 

осмысление повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и 

намерений, достижение возможности совершать собственный осмысленный 

выбор и совместно выстраивать порядок иплан 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 необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за 

помощью к взрослым, в том числе, по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 
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 овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми 

формами социального 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 соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

 

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

- практическое овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 

письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

- умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника; сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и письменной речи, стремления к улучшению 

качества собственной речи; 

- овладение орфографическими знаниями и умениями, 

каллиграфическими навыками; 

- сформированность интереса к чтению доступных литературных 

произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 

читательских предпочтений; 

- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 

себя; 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). 

 сформированность представлений о значимости языка и письменной 

речи в жизни людей, 
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 сформированность представлений о языковых единицах и общей 

структуре письменной речи (осознание буквы как части слова, слова – как 

носителя определенного значения и части фразы, фразы – как выражения 

определенного смысла и части текста), 

 умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого 

класса), овладение навыками языковой и речевой деятельности, 

 освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики, грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме программы первого 

класса), 

 умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах, 

соотнося их с образцом,  

  умение слушать вопрос учителя и отвечать на него в соответствии со 

смыслом вопроса, 

 умение соотносить изображения предметов с обозначающими их 

словами (в ходе освоения глобального чтения), 

 умение составлять простые фразы из глобально освоенных слов, 

ориентируясь на зрительные опоры (картинки с изображениями людей, 
животных, предметов), 

 умение выкладывать слова и фразы побуквенно (из разрезной азбуки) и 

прочитывать их по слогам, 

 умение записывать (печатными буквами) слова и фразы, 

 отличать текст от набора не связанных между собой по смыслу фраз, 

 умение самостоятельно составлять фразы, короткие рассказы по одной 

картинке (фотографии) или по серии картинок (фотографий), связанных с 

событиями собственной жизни, 

 умение составить, выложить побуквенно (из разрезной азбуки) 

прочитать по слогам и записать печатными буквами короткий текст на тему, 

связанную с собственной жизнью или с жизнью своей семьи, соотносить 

заголовок и содержание текста, самостоятельно придумывать заголовок к 
тексту, 

 умение устанавливать последовательность звуков в слове, выделять 

нужный звук по заданию учителя, 

 знать разницу между гласными и согласными звуками, 

 умение правильно ставить ударение в словах, 

 знать и правильно называть буквы русского алфавита, 

 знать функцию мягкого знака – показателя мягкости предшествующего 

согласного звука, 

 умение делить слово на слоги, определять количество слогов в слове, 

 умение различать слово и слог, слово и набор буквосочетаний, слово и 

предложение, 

 осознавать единство звучания и значения слова, 

 определять количество слов в предложении, 

 знание обобщающих понятий, умение объединять заданные слова по 

значению, 
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знать группу вежливых слов (слова приветствия, прощания, 

благодарности, извинения) и использовать их адекватно ситуации, 

 различать слова - названия предметов, слова – названия действий 

предметов, слова – названия признаков предметов, 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений, 

 писать предложения под диктовку печатными буквами, 

 умение применять некоторые правила правописания: раздельно писать 

слова в предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце 

предложения, 

 умение писать имена собственные с большой буквы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений в процессе организованной предметно- 

практической деятельности; 

- овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 

опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению 

текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, 

составлять и использовать таблицы для решения математических задач, владение 

простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 

невербальные средства). 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

- сформированность чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях 

интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; развитие 

навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в 
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окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

- развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

- владение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

- развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

 

Технология 

Технология (труд): 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 

деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных 

технологических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 
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Физическая культура (адаптивная) 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

- понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно- 

спортивной деятельности. 

КОРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

отражают: 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" 

Положительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно- 

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание 

дезадаптивных форм поведения. Навыки устной коммуникации, речевого 

поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях. Сформированность средств невербальной и вербальной 

коммуникации в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, 

их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" 

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, бальных 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 музыкально- 

ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" 

Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Сформированность морально-этических представлений, 

знаний о речевом этикете, навыков социального поведения и культуры устной 

коммуникации. Развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование 

элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной 

жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование 
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элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

- «В мире сказок»; 

- «Веселая ритмика»; 

- «Я познаю мир»; 

- «Мастерята». 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с РАС: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта-последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной  организации,  т.  е.  в  защищённой,  дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 
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организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы в начальном виде коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться 

в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 
 

Основные задачи реализации содержания 
курсов внеурочной деятельности 

Результаты 

«Веселая ритмика» 

Одной из главных задач обучения и воспитания 

детей с ОВЗ на занятиях по курсу 

«Веселая ритмика» в школе является коррекция 

недостатков психического и физического 

развития детей средствами музыкально- 

ритмической деятельности. Программа позволяет 

учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Цель курса: 
всестороннее интеллектуальное, эстетическое и 

физическое развитие детей с ОВЗ в процессе 

восприятия музыки. 

Развитие слуховых и двигательных 

восприятий, танцевальных умений. 

Формирование интереса к различным 

видам музыкальной деятельности, 

опираясь на интересы ребенка (слушание, 

пение, движение под музыку). 

Умение выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. 

Умение проявлять положительные 

эмоциональные реакции от совместной 

музыкальной деятельности. 

Стремление к совместной музыкальной 

 деятельности; 
Умение использовать полученные 

навыки для участия в представлениях, 
концертах, спектаклях. 

- определяет свои внешние данные 

(цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет свою половую 

принадлежность (без обоснования); 

- определяет свою возрастную группу с 

помощью определяет принадлежность к 
определенной возрастной группе близких 
родственников и знакомых. 

«Я познаю мир» 
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Одной из главных задач обучения и воспитания 

детей с ОВЗ на занятиях по курсу «Я познаю мир» 

в школе является коррекция недостатков бытовой 

и социальной адаптации младших школьников и 

помощь в преодолении трудностей в их 

приспособлении к самостоятельной практической 

жизни. Дети с расстройством аутистического 

спектра с трудом приспосабливаются к 

окружающему миру, у них отсутствуют навыки 

самообслуживания, или данные навыки очень 

слабо сформированы, с большим трудом ими 

усваиваются усложненные навыки 

ориентирования в общественной жизни: умение 

пользоваться общественным транспортом, навыки 

общения, навыки поведения в магазинах и других 

общественных местах. 

Цель курса: формирование у обучающихся 

первоначальных знаний и практических умений, 

способствующих бытовой и социальной 

адаптации. 

- проявление самостоятельности в 
выполнении простых учебных заданий; 

- положительное отношение к 

окружающей действительности; 

- проявление элементов личной 

ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней; 

- включение в общеполезную 

социальную деятельность; 

- вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик- 

ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- вступать в контакт и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

- использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- доброжелательно относиться, 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- использовать доступные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
- Регулятивные учебные действия: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т.д.); 

 - активно участвовать в специально 

организованной деятельности (игровой, 
творческой, учебной). 

«Мастерята» 
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Одной из главных задач обучения и воспитания 

детей с ОВЗ на занятиях прикладным творчеством

 является обогащение 

мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя что-то нового). 

Цель курса: 
всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей с ОВЗ в процессе овладения 

элементарными приемами лепки из пластилина. 

-правила организации рабочего места; 

-правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе с пластилином. 

-названия и назначение инструментов; 
-названия и назначение материалов, их 

элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы 

обработки; 

-исходные формы изделий; 

-последовательность технологических 

операций. 

-культуру поведения и труда. 
-пользоваться инструментами ручного 

труда, применяя приобретённые навыки на 

практике; 

-выполнять исходные формы любых 

размеров и пропорций; 

-правильно использовать приемы 

доработки исходных форм; 

-использовать плоские рисованные 

изображения для создания объемных 

форм; 

-самостоятельно выполнять несложное 
изделие; 

-оформлять готовое изделие; 
- развитие всех познавательных 

процессов (память, мышление, внимания, 

воображение, речь) 

- формирование личностных качеств: 

трудолюбия, терпения, аккуратности, 

усидчивости 

«В мире сказок» 

Внеурочная деятельность по духовно- 

нравственному направлению «В мире сказок» 

ориентирована на создание условий для 

расширения опыта поведения, деятельности и 

общения; творческой самореализации 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного 

 внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе; 

 начальные навыки адаптации в 

динамично меняющемся мире; 

 обращаться за помощью 

 удерживать учебную задачу; 

адекватно воспринимать предложения 
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интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к 

окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Одной из главных задач обучения и воспитания 

детей с ОВЗ на занятиях является обогащение 

мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

духовной культуры ребенка (воспитание 

трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания и открытия для 

себя что-то нового). Сказка оказывает 

корригирующее воздействие на эмоциональную 

сферу детей и не только учит детей переживать, 

радоваться, сочувствовать, но и побуждает их к 

речевому контакту. Ее значение расширяется до 

понятия “социальная адаптация”, а значит, сказка 

играет важную роль в коррекции и подготовке 

детей к жизни и труду. 

Цель курса: 
всестороннее духовно-нравственное развитие 

детей с ОВЗ в процессе знакомства со сказками. 

учителя, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок; 
- обработка информации; 
- классификация по заданным 

критериям; 

-осуществлять рефлексию способов и 
условий действий. 

 

Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности Результат 

«Веселая ритмика» 

Выполнение простейшие танцевальные движения  

Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях  

Умение проявлять положительные эмоциональные реакции от совместной 
музыкальной деятельности 

 

Стремление к совместной музыкальной деятельности  

Использование полученных 
концертах, спектаклях 

навыков для участия в представлениях,  

Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.)  

Определяет свою половую принадлежность (без обоснования);  

Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша), с 
помощью определяет принадлежность к определенной возрастной группе 
близких родственников и знакомых 

 

Различает эмоции людей на картинках  

Показывает эмоции людей по инструкции с опорой на картинки  

Пользуется жестовыми формами взаимодействия для установления 
контактов, разрешения конфликтов 

 

Охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 
инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, 

 

рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.)  

Отзывается на просьбы о помощи  
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Проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 
хорошие отметки) 

 

Стремление к формированию мотивации к обучению через социальную 
похвалу 

 

Осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, 

игрушек, мебели в собственной комнате 

 

Не мусорит на улице  

Не ломает деревья  

Воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 
рассматривает или прослушивает произведений искусства 

 

Принимает участие в коллективных делах и играх  

Принимать и оказывать помощь  

Выполняет упражнения для развития певческого дыхания  

Пропевают мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью педагога) 

 

Слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца)  

Ритмично двигаются в соответствии с характером музыки  

Подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне и др. инструментах 

 

«Я познаю мир» 

Проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий  

Проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 
социальном окружении (классе, школе); 

 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней 

 

Включение в общеполезную социальную деятельность  

Вступает в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 
ученик-класс, учитель-класс) 

 

Вступает в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 

Использует принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 

 

Обращается за помощью и принимать помощь  

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях  

Доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми  

Использует доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач 

 

Адекватно соблюдает ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т.д.) 

 

Активно участвует в специально организованной деятельности (игровой, 

творческой, учебной). 

 

Работает с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение,  предъявляемые  на  бумажных,  электронных  и  других 
носителях). 

 

«Мастерята» 

Правильно использует приемы доработки исходных форм  

Выполняет исходные формы любых размеров и пропорций  

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 
различными материалами и инструментами 
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Знает названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 
использование, применение и доступные способы обработки 

 

Знает названия и назначение инструментов  

Знает правила организации рабочего места  

Знает правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 
пластилином 

 

Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 
навыки на практике; 

 

Правильно организует рабочее место;  

Использует плоское рисованные изображения для создания объемных форм;  

Самостоятельно выполнять несложное изделие  

Оформлять готовое изделие.  

«В мире сказок»  

Обращается за помощью  

Задает и отвечает на вопросы, для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

 

Классификация по заданным критериям  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве,  в окружающей действительности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

разработана система оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП НОО (далее – 

система оценки), являющаяся основой перехода ребенка к следующему уровню 

образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как 

отражение степени достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО, т.е. результаты образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект 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 и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС основными 

направлениями оценки достижений обучающихся являются: 

 оценка академических знаний; 

 оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

индивидуальных образовательных достижений используются следующие 

принципы: 

 комплексность оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО обучающихся с РАС, предполагающей оценку освоенных 

обучающимися академических знаний по основным образовательным областям, 

а также социального опыта (жизненных компетенций), необходимого для их 

включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту 

и возможностям развития; 

дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

 динамичность оценки достижений в освоении обучающимися содержания 

АООП НОО, предполагающей изучение изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

 единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении обучающимися содержания АООП НОО. Эти принципы, отражая 

основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и 

внутренняя оценка. Внутренняя оценка — это оценка самой Школы (ребенка, 

учителя, школьного педагога-психолога, администрации Школы и т.д.). Она 

выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах 

самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, 

наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

 обеспечивает обратную связь, информируя: учащихся об их продвижении в 

освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне освоения), 

об их сильных и слабых сторонах; учителей об эффективности их 

педагогической деятельности. 

 обеспечивает положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению 

к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

Функции внешней оценки: 
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ориентирует образовательный процесс на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

 осуществляет обратную связь, в основе которой лежит возможность 

получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством 

образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю 

осуществляется опосредованно – через аттестацию кадров, аккредитацию 

Школы, мониторинговые исследования качества образования, в которых 

основным элементом выступают результат итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые работы, 

характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания 

начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых 

работ — область компетенции педагогов и Школы. Итоговая оценка в начальной 

школе в полном соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ является внутренней оценкой школы. Проведение 

итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и 

сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых 

работ единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — 

разрабатываемый либо централизованно, либо региональными органами 

управления образованием или образовательными организациями на основе 

спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы 

внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, при 

условии проведения: 

регулярного внешнего мониторинга образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемого на основе представительной 

выборки (на федеральном и региональном уровнях); 

 процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации Школы, 

предусматривающих проведение анализа: агрегированных данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ; выборочных данных, 

характеризующих используемую учителем и школой систему накопительной 

оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место 

занимают работы, проверяющие достижение предметных планируемых 

результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов. 
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Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного 

чтения и работы с информацией), имеют решающее значение для успешного 

обучения в следующем классе, на следующем уровне образования. Поэтому 

именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 

начального образования в целом, образовательных учреждений начального 

образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех 

итоговых работ: 

 итоговой работы по русскому языку; 

 итоговой работы по математике; 

 итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с 

РАС используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно 

на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в 

более сложное социальное окружение. Продуктивность такого дозированного 

расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с РАС можно 

обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При 

разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным 

является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна 

каждому ребенку – может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее 

развитие. 

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции: 
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 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- 

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Самообслуживание Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда не 

выполняет 

Экспертная 

оценка 
(средний 
балл) 

Навыки приёма пищи 

Пьёт     

Жует/глотает     

Ест руками     

Пользуется столовыми 
приборами 

    

Прежде чем начать 
есть, пробует: горячая 
или холодная еда 

    

Навыки одевания и раздевания 

Различает чистую и 
грязную одежду 

    

Одевается и 
раздевается 

    

Обувается     

Пользуется любыми 
застежками 

    

Носит одежду, 

соответствующую 

погоде, ситуации 

    

Туалетные навыки 

Понимает, что хочет 

пойти в туалет, или что 

мокрый/грязный 

    

Пользуется туалетом 
по расписанию 
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Пользуется туалетом 
дома 

    

Пользуется туалетной 
бумагой 

    

Пользуется туалетом в 

школе и других 

общественных местах 

    

Гигиенические навыки 

Чистит зубы     

Вытирает нос платком, 

сморкается 

приемлемым образом 

    

Умывается, моет руки 
самостоятельно 

    

Причёсывается     

Навыки заботы о здоровье 

Идентифицирует 

ситуации, когда 

необходима 

медицинская помощь 

    

Сообщает о том, что 

плохо себя чувствует / 

болен 

    

Адекватно реагирует 
на медицинские 
процедуры 

    

Навыки личной 

безопасности и 

принятия решений 

Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда не 

выполняет 

Экспертная 

оценка 

(средний балл) 

Навыки личной безопасности 

Проявляет 
осторожность вблизи 

горячих предметов 

    

Аккуратно пользуется 
острыми предметами 

    

Избегает опасных     

мест/ситуаций     

Запирает дверь     

Открывает дверь     

Демонстрирует 

действия, 

необходимые в 

чрезвычайных 
ситуациях 

    

Демонстрирует 

способность 

принимать помощь 
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Владеет навыком 
безопасного хранения 

денег 

    

Ходит, катается на 
велосипеде по 
тротуару 

    

Останавливается перед 
проезжей частью 

    

При переходе улицы 
смотрит по сторонам 

    

Навыки принятия решений 

Осознает проблему     

Может оценить 

последствия 

    

Определяет/использует 
источник помощи 

    

Определяет 
альтернативы 

    

Демонстрирует навык 
принятия решений 

    

Бытовые навыки Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда не 

выполняет 

Экспертная 

оценка 

(средний балл) 

Выполняет простые 

домашние дела: 

выбрасывает мусор 

поливает цветы 

вытирает пыль, 

кормит питомца 

    

Убирает вещи на место     

Идентифицирует 

места, где можно 

купить продукты 

    

Определяет различные 
отделы в магазине 

    

При необходимости 
обращается за 

    

помощью к 
работникам магазина 

    

Ждет свою очередь     

Адекватным образом 
обращается с 
продуктами 

    

Готовит простые 
блюда 

    

Идентифицирует 

испорченные 

продукты 

    

Идентифицирует 
грязную посуду 
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Моет посуду     

Накрывает на стол     

Убирает со стола     

Вытирает стол после 
еды 

    

Называет свой номер 
телефон 

    

Пользуется 
телефонной книгой 

    

Звонит по телефону     

Социальные навыки Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда не 

выполняет 

Экспертная 

оценка 

(средний балл) 

Имитирует выражение 

лица и действия 

другого человека 

    

Стремится вовлечь 
взрослого в игру 

    

Следует правилам в 
простых играх 

    

Ждет свою очередь в 
игре 

    

Помогает другим     

Играет вместе с 
другими детьми 

    

Разрешает 
конфликтные ситуации 

приемлемым способом 

    

Адекватно реагирует 

на чувства и действия 

других 

    

Соблюдает правила 

безопасности во время 

совместных игр 
(например, не 

    

толкается на горке)     

Действует совместно с 
другими детьми 

    

Играет, не мешая 
другим 

    

Приемлемым образом 
выражает и 

негативные, и 

позитивные чувства 

    



40 
 

Использует 
копингстратегии, если 

испытывает тревогу, 

расстроен, сердится, 

слишком взволнован 

или не может себя 

контролировать 

(например, 

рассказывает другу 

или близкому 

взрослому о том, что 

сильно расстроен) 

    

Вежливо обращается с 

просьбами, в том 

числе с просьбой о 
помощи 

    

Умеет приемлемым 

образом выражать 

отказ от участия в 

опасных для здоровья 

видах деятельности 

(например, 

демонстрирует 

твердый отказ и 

сообщает близкому 

взрослому о 

ситуациях, когда ктото 

настойчиво предлагает 

играть со спичками) 

    

Следует простым 
инструкциям после их 
первого предъявления 

    

Соблюдает правила в 
простых играх 

    

Относится к 

партнерам 

уважительно, 

например, без споров 

принимает разных 
партнеров по игре, 

    

предлагает помощь     
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Разрешает конфликты 

социально 

приемлемым образом, 

например, может 

определить, кто будет 

первым в игре 

(использует считалки). 

Спокойно признает 

соответствующие 

штрафы за нарушения 
правил в игре 

    

Спокойно реагирует на 
проигрыш 

    

Приемлемым образом 

ведет себя в 

общественных местах 

(общественном 

транспорте, кафе, 

кинотеатре, музее и 

пр.) 

    

Домашний досуг Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда не 

выполняет 

Экспертная 

оценка 

(средний балл) 

Читает/рассматривает 
интересующие его 
материалы 

    

Пользуется радио, 
телевизором 

    

Играет в настольные 
игры 

    

Самостоятельно 
играет в игрушки 

    

Ранние навыки, 

необходимые для 

выбора профессии и 

будущего 

трудоустройства 

Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда не 

выполняет 

Экспертная 

оценка 

(средний балл) 

Старается выполнить 
задание как можно 

лучше 

    

В игре разыгрывает 

одну (или более) из 

распространенных 

профессий (врач, 

пожарный, почтальон, 

полицейский и пр.), к 

которым проявляет 
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интерес     

Интересуется 
основными 

профессиями 

    

Связывает основные 

профессии с 

соответствующими 

предметами 

(пожарный – пожарная 

машина, доктор – 

стетоскоп и пр.) 

    

Имитирует то, как 

взрослые действуют с 

различными 

инструментами и 
деньгами 

    

Играет в магазин или 

ресторан, используя 

игрушечные или 
настоящие деньги 

    

Выполняет задание до 

конца в соответствии с 

инструкцией 

    

Начинает работать в 
установленное время 

    

Выполняет речевые 

инструкции, 

состоящие из 
нескольких шагов 

    

Делает попытку 

попробовать еще раз 

при неудаче 

    

Понимает, что деньги 

можно обменять на 

что-то, что человек 

хочет, или в чем он 
нуждается 

    

Самостоятельно 
делает покупки 

    

Навыки, необходимые 

для интеграции в 

школьную среду 

Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда не 

выполняет 

Экспертная 

оценка 

(средний балл) 

Личная ответственность 

Выполняет задание до 
конца 

    

Следует школьному 
расписанию 
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Выполняет домашнее 
задание 

    

Соблюдение правил класса 

Выполняет 
инструкции учителя 

    

Поднимает руку     

Выполняет задание, не 

отвлекаясь 

    

Работает вместе с 

другими согласно 
правилам 

    

Взаимодействия с другими 

Слушает других в 
больших и маленьких 
группах 

    

Ждёт свою очередь     

Делится школьными 
принадлежностями 

    

Ведет себя вежливо и 

уважительно во время 

групповых 

мероприятий 

    

Досуг 

Делится с другими 
игрушками, 

спортивным 
инвентарем и пр. 

    

Избегает сспоров     

Принимает 

спортивные правила 

    

Бережное отношение к школьному и личному имуществу 

Поддерживает порядок 

на рабочем месте 

(парте) Возвращает 
вещи на свои места 

    

Убирает одежду, обувь 
на место 

    

Содержит личные 
вещи в порядке 

    

Спрашивает 
разрешения, перед тем 
как взять чужую вещь 

    

Возвращает взятые на 
время вещи 

    

Бережно обращается с 
чужим имуществом 
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В ходе текущей оценки возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

оценкой личностной сферы (эта задача решается в процессе систематического 

учета как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка); 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) – см. таблица. Данная группа объединяет всех участников 

образовательных отношений – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. В состав группы включаются педагоги и специалисты 

службы психолого-педагогического и социального сопровождения (учитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо 

знают учащегося. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

РАС в АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Полученные 

результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не только 
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представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем  АООП  основного  общего  образования. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
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Лист наблюдений №3 для определения уровня сформированности КУУД 
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов может широко использоваться для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

 результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

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

Оценка этой группы результатов начинается с первого полугодия 2-го 

класса, как в нормотипичном (регулярном) классе. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Итоговая отметка 

 высчитывается как среднее арифметическое по отметкам, выставленным в 

официальный журнал; 

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с 

учетом их пересдачи. 

Во время обучения в первом подготовительном и первом классах оценки 

не выставляются. Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

Критерии и нормы оценок для обучающихся с РАС по отдельным 

учебным предметам 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу: 

 Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

 Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

 Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ДИКТАНТ 

Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
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- неправильное написание слов, которые не проверяются (словарные слова даны 

в программе каждого класса); 

- ошибки на те правила орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались, если учитель оговорил их и выписал 

их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки, характерные для данного ребёнка. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторные ошибки в одном и том же слове. Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, то она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- перенос слова, одна часть которого написана на строке, а другая опущена; 

- исключение из правил. 

Выставление отметок за контрольный диктант. 

«5» - если в диктанте нет ошибок, но допускаются 1-2 исправления или одна 

негрубая ошибка. 

«4» - 1 - 2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные и 1 орфографическая, 3 

пунктуационные и 1-2 исправления. 

«3» - 3 - 5 орфографических ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления. 

«2» - 6 - 8 орфографических ошибок. 

Выставление отметок за грамматическое задание 

«5» - всё верно 

«4» - верно не менее двух заданий 

«3» - верно 1\2 работы 

«2» - верно менее 1\2 работы. 

Контрольное списывание 

Выставление отметок за контрольное списывание 

«5» - без ошибок, допускается 2 исправления 

«4» - 1- 2 ошибки и 1 исправление 

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление 

«2» - 5 - 8 ошибок 

Словарный диктант 

Количество слов в словарном диктанте 

Количество слов должно быть нечётным. 

2 класс – 8 - 10 слов; 

3 класс - 10 - 12 слов; 

4 класс – 12-15 слов 

Выставление отметок за словарный диктант 

«5» - нет ошибок, допускается одно исправление 

«4» - 1-2 ошибки и одно исправление 
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«3» - 2-3 ошибки и одно исправление 

«2» - 4-5 ошибок 

Изложение 

Оценивается одной отметкой. 

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

и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки, 1-2 исправления 

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

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 

исправления 

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

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между  частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3- 

5 исправлений 

Сочинение 

Оценивается одной отметкой 

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

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки, 1-2 исправления 

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

в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления 

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

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

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

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

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

Логопедические ошибки 

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

работы учащихся. 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов 

и слухового восприятия: 

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

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

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – 

набухли); 
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- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – 

бабушка, каторае – которые); 

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

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

устала, виситнастене – висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений (Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. 

Знать машину после школы я тоже. Буду шофёром.) 

- замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – 

сапоги); 

- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – 

конь). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической 

стороны речи: 

- аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (в кармане – в 

кармане, при летели – прилетели, в зела – взяла). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(2-4 класс) 

При проверке знаний, умений и навыков учитываются: 

- понимание содержания статьи при пересказе и воспроизведении на слух; 

- логичность построения ответа; 

- знание терминологии (по изучаемой теме); 

- практическое применение полученных знаний и умений. 

«5» 

учащийся правильно употребляет в речи лексику по изучаемой теме; 

- строит рассказ в соответствии с программными требованиями и материалом 

предмета; 

- правильно ставит вопрос, владеет навыками сжатого и полного пересказа; 

- самостоятельно строит высказывания, излагает материал логично и 

последовательно. 

«4» 

- учащийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики по изученной 

теме; 

- нуждается в помощи при построении сложных предложений; 

- требует помощи в логическом предложения, диалога; 

«3» 

- учащийся недостаточно владеет лексикой по изученной теме; 

- употребляет при пересказе простые предложения; 

- нуждается в систематической помощи учителя при построении 

самостоятельных высказываний; 

- дает краткие односложные ответы на поставленные вопросы; 

- не может объединить отдельные высказывания в логической 
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последовательности. 

«2» - учащийся не овладел учебным материалом. 

 

Нормативы чтения для учащихся начальных классов с РАС 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, 

рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального опроса по 

чтению, пересказа и комбинированного опроса. В начале, середине и конце 

учебного года проводится проверка овладения учащимися правильности чтения, 

беглости и выразительности чтения и понимания содержания прочитанного 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. В начале очередного 

года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения 

учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

 

1 КЛАСС 

Отметка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыками чтения учащихся. Объем прочитанного 

должен быть не менее 1/4 страницы. В течение перЦ◰ свыкамиࡁмно
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- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам),темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам),темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 

ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в 

конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, 

но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, 

легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), 

со скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и 

предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки 

и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он не понимает прочитанный текст даже с 

помощью вопросов учителя; 

- в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

- во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 

3 КЛАСС 

Отметка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл 

прочитанного; 

- в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в 

минуту; 

- во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в 

минуту; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 
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содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, 

описаний природы и т.д.; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, 

трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

- во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 

1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

- в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 40 слов в минуту; 

- во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

- допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 35 слов в минуту; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

- читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения; 

- в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; 

во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится ученику, если он: 

- правильно понимает основное содержание прочитанного; 

- читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

- в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

- во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 

ошибки; 
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- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

- во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не 

менее 70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

- не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить 

план; 

- в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова 

читает целиком), допускает большое количество ошибок; 

- во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

МАТЕМАТИКА 

Устный ответ 

«5» 

- учащийся дает развернутые и правильные ответы на поставленные вопросы 

- правильно и достаточно быстро производит арифметические вычисления; 

- в процессе решения арифметических задач правильно анализирует данные 

условия задачи, самостоятельно составляет план решения, при выполнении 

решения поясняет свои действия, достаточно подробно формулирует ответ на 

вопрос задачи; 

- в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению 

правильно использует измерительные и чертежные инструменты, выполняет 

практические работы аккуратно и точно; 

«4» 

- допускает в устном ответе незначительные неточности в формулировках и 

использовании лексики; 

- в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и сам 

их исправляет; 

- в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостаточно 

точные пояснения при правильном решении задачи; 

- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по 

измерению и черчению (при определении оценки за выполнение практических 

заданий необходимо учитывать особенности развития ручной моторики 

учащихся); 

- способен исправить допущенные неточности при незначительной помощи 

учителя. 

«З» 
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- учащийся допускает грубые ошибки при выполнении арифметических 

действий, однако может исправить их с помощью учителя; - правильно 

выполняет решение задачи только с помощью учителя. 

«2» - учащийся затрудняется в ответах на большую часть поставленных 

вопросов, не может правильно решить задачу, делает грубые ошибки в 

вычислениях и не исправляет их даже после помощи учителя. 

Устный счёт 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок. 

Вычислительные навыки 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибок. 

Решение задач 

«5» - правильно выбраны действия, нет вычислительных ошибок. 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, исправил самостоятельно. 

«3» - неверно выбрано 1 действие и допущены и исправлены самостоятельно 

вычислительные ошибки, 

«2» - неверно выбраны 2 и более действий, самостоятельно исправить её не 

может. Если задачи не решены. 

Комбинированная работа 

Контрольная работа по математике проводится на двух уроках. Задания для 

контрольной работы на первом уроке содержит задачи и геометрический 

материал. Задание второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий на 

сравнение. 

Объём работы составляет: 

2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке. 

 Негрубыми ошибками в работе считаются: 

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях; 

«5» - все задания выполнены без ошибок. 

«4» - 1-3 вычислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75% 

работы. 

«3» - задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или выполнено 50% 

работы. 

ФИЗКУЛЬТУРА 
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При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние 

учащегося. Все ученики делятся по медицинским показаниям на группы: 

- основная (выполняет все виды программного материала); 

- подготовительная (исключаются виды, связанные с патологией); 

- специальная (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания); 

- дети, которые освобождены на длительный период от любой физической 

нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие 

критерии: 

- схема движения; 

- правильность выполнения задания (упражнения); 

- степень осознанности усвоения теоретического материала; 

- знание порядка выполнения упражнения. 

«5» 

- учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

- практически владеет выполнением упражнения. 

Теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; 

- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, 

применяет в разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и 

умениями с другими обучающимися; 

- умеет рассказать и показать предложенный материал (4 класс); 

- допускает не более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству 

выполнения упражнений. 

«4» 

- учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но 

при этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). 

Может допустить 2-3 ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки 

в знании теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет 

правильно использовать помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по 

содержанию теоретического материала. 

«3» 

- учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 

- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 

- выполняет только простые упражнения; 

- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в 

работе и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению 

упражнения на заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на 

листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в 

работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов 

(бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 



59 
 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы 

коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  РАС  программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью трех форм 

мониторинговых процедур: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития 

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 уровне начального общего 

образования, позволяя судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с РАС в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на ровне НОО), выступает 

оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Также как и для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, для результатов освоения обучающимися с РАС 

программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов), включающей всех участников 

образовательных отношений. 

Таким образом, для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы также учитывается 

мнение родителей (законных представителей). В случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 

работы обучающийся в случае согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты 

освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Портфель достижений 
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как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке. На основе выявления характера динамики портфеля 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективностьучебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные 

в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен 

к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их 

активность и самостоятельность; 

  расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- 



61 
 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учащихся с РАС начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: выборки 

детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как ее 

общеобразовательной  составляющей,  так  и  программы  дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку, родному языку и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний и 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи  монологических высказываний  и описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения  примеров исполнительской 

деятельности,  дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
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составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, логопед и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое 

к этим материалам, отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 
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результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. В случае 

если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Минобрнауки РФ. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

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. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 
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учебных действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•  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 у 

обучающихся с РАС содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование  основ  гражданской  идентичности  личности,  включая: 

 формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
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сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитии этических чувств - стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 формировании чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС 

Личностные универсальные учебные действия (ЛУУД) обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
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умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

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

меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД) обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД) включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  подведение под 

понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

 доказательство; 
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 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД) 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Задания для диагностики и формирования ПУУД: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 
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 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования РУУД: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования КУУД: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 формулировка вопросов для обратной связи; 

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

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием 

придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности 

детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении 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 зависимость от задач и ситуации 

общения; 



71 
 

 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 (УУД). 

Связь УУД и содержания учебных предметов 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

Личностные Жизненное 
самоопределеи

е 

Нравственноэтичес 
кая ориентация 

Смыслообразован 
ие 

Нравственноэтичес 
кая ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделировани 
е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое чтение, 
произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

Моделирование. 
Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий спектр 
источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативн 

ые 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы 

учебников УМК «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) в каждом разделе сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 
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цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего обучающегося. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и 
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поискового поискового характера, например, предлагающих: 

 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. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией 

соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося. В 

учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

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

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

Все это формирует умение решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, иностранному языку, информатике, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой 

ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
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уровням 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 уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. В таблице «Значение 

универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе» 

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения: 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе УУД 
УУД 

Результаты развития УУД Значение длч 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 

2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО 
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с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Полное содержание рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности представлено в Приложении к ООП НОО МАОУ СШ №30 

г.Липецка. 

 

№ п/п Предмет 

1 
Рабочая программа по 
«Русский язык» 

учебному предмету 

2 
Рабочая программа по 
«Литературное чтение» 

учебному предмету 

3 
Рабочая программа по 
«Родной язык (русский)» 

учебному предмету 

4 
Рабочая программа по учебному предмету 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

5 
Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 

6 
Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

7 
Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» 

8 
Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

9 
Рабочая программа по 
«Технология» 

учебному предмету 

10 
Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» 

11 Рабочая программа по коррекционно- 

развивающему курсу «Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия с 

дефектологом)» 

12 
Рабочая программа по коррекционно- 
развивающему курсу «Логопедические занятия )» 

13 
Рабочая программа по коррекционно- развивающему курсу «Формирование 

коммуникативного поведения» (фронтальные и 
индивидуальные занятия с психологом) 
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14 
Рабочая программа по коррекционно- 

развивающему курсу « Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия 
с 

дефектологом)» 

15 
Рабочая программа по коррекционно- развивающему курсу « Ритмика») 

16 
Рабочая программа по коррекционно- 

развивающему курсу « Развитие познавательной деятельности (индивидуальные 
занятия с 

психологом) » 

17 
Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Я познаю мир» 

18 
Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Мастерята» 

19 
Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Веселая ритмики» 

20 
Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«В мире сказок» 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания МАОУ СШ №30 г.Липецка. (далее – Программа) 

является обязательной частью адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - 

РАС), сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных 

контактов с детьми и взрослыми. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего 

направления, особое структурирование содержания обучения на основе усиления 

внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и 

коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения 

Назначение Программы воспитания обучающихся с РАС – поддержка и 

развитие воспитательной работы в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы, помощь педагогическим 

работникам в систематизации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей детей. Ожидаемый результат Программы 

воспитания: создание собственных рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях, реализующих АООП, регулярный самоанализ практики 



77 
 

педагогическими коллективами иоформление педагогических замыслов в 

соответствии с современными нормативно- правовыми требованиями. 

Программа воспитания обучающихся с РАС ориентирует педагогические 

коллективы на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных 

сообществ, поддерживает традиционную для отечественной сферы образования 

нравственную, гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко 

прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жизненной 

компетенции обучающихся, всестороннего развитии личности с целью 

социализации, интеграции в общество. 

Программа воспитания обучающихся с РАС направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей; на согласование воспитательных задач 

и коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, в том числе 

по использованию полученных знаний в реальных условиях; на поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и социальных контактов ребёнка с РАС, 

формирование полноценной жизненной компетенции; на формирование 

познавательной и личностной активности и самостоятельности; на практическое 

освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия; на помощь 

обучающимся с РАС в развитии морально- этических представлений и 

соответствующих качеств с опорой на признанные общечеловеческие ценности и 

смыслы; формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

Программа воспитания обучающихся с РАС призвана создать организационно-

педагогические условия для достижения личностных образовательных результатов, 

указанных в ФГОС ОВЗ: развитие личности обучающегося в соответствии с 

требованиями современного общества, комплексной психолого- педагогической 

помощи в успешной социализации и социальной адаптации школьников. 

Формирование общей культуры обучающегося, обеспечивающей его разностороннее 

развитие: нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое. Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, адекватных моделей 

поведения, предусматривающих преодоление коммуникативных барьеров для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Программа воспитания обучающихся с РАС не сводится к формальному 

списку мероприятий и школьных дел. Это документ, который целесообразно 

воспринимать в качестве методического «навигатора», который поможет 

педагогическим работникам сориентироваться в современных требованиях к 

воспитательной деятельности, выявить воспитательный потенциал образовательной 

среды конкретной школы. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Формулирование цели воспитания в школе исходит из разделяемого и 

принимаемоговоспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего 
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общества ценностях. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как своюличную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Базовые ценности нашего 

общества – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек. 

Цель воспитания в школе: 

- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели 

предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в 

личностных образовательных результатах детей с РАС, а не единый уровень 

воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия всего школьного 

коллектива, вовлечение в воспитательную работу семьи ребенка и значимых для него 

людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей 

детей (в рамках начального уровня образования) и их особых потребностей, 

обусловленныхсостоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста на уровне 

начального общего образования целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с РАС социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения на уровне школьника: 

- к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и детям; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального становления и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и 

общественнозначимых задач, жизненных целей; 

- к формированию особой культуры – культуры здоровьесбережения; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру 

которой необходимо знать, уважать и сохранять; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
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дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих 

к еедостижению. Такими задачами могут быть: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и 

событий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в освоение адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ разной направленности, реализовывать 

воспитательный потенциал объединений дополнительного образования, вовлекать 

педагогов дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной 

работы; 

- использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

- максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогов сопровождения в обсуждение воспитательных 

задачи способов их решения; 

- развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач. (Например, в программе 

«Читательский клуб», организованной педагогом-библиотекарем, могут участвовать 

и педагоги-словесники, и коррекционные педагоги, и классные руководители, и 

социальные партнеры, и родители). 

- развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на 

традиции образовательной организации и требования профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детско- 

взрослых общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, 

знакомить с миром современных профессий; 

- организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и 

коммуникативную среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
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развития обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

МАОУ СШ №30 г.Липецка принимает участие во Всероссийском масштабном  

проекте  Минпросвещения  России  –  цикле  внеурочных  занятий 

«Разговоры о важном». Так, учебная неделя будет продолжаться классным часом, 

посвященным  самым  различным  темам  основных  направлений:  

гражданское,патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое,

 трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности научного 

познания. 

Раздел «Планируемые/ожидаемые результаты воспитания» 

По отношению к детям с ОВЗ, детям-инвалидам - научить считать себя 

полноценными членами общества, чувствовать себя личностью в обществе 

сверстников, получить образование, адаптироваться и социализироваться в 

обществе. 

Ожидаемый результат содержательной области образования ребенка с ОВЗ в 

инклюзивном классе заключен в ряде критериев: знания и умения на данной ступени 

образования; применение их на практике; усвоение разделов адаптированной 

образовательной программы; анализ поведения и динамики развития; 

индивидуальный профиль развития жизненной компетенции. 

По отношению к семьям – изменение психологического климата в семье, 

имеющей ребенка с ОВЗ. Уменьшение гиперопеки. 

По отношению к другим участникам образовательного процесса и их семьям 

– сформировать представление о современной общеобразовательной школе как о 

«школе для всех детей». Помочь понять и принять детей «не похожих на других», 

расти и жить с ними в обществе. Внедрение инклюзивной культуры. 

По отношению к учителям – формирование компетентности педагогов 

инклюзивного образования в следующих областях: психолого-педагогические 

особенности детей с ОВЗ; технологии организации эффективного взаимодействия 

специалистов службы сопровождения; современные коррекционные технологии; 

разработка адаптированных образовательных программ и др.; повышение 

квалификации. 

По отношению к школе – создание инклюзивной образовательной среды (ИОС). 

ИОС реализует обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения адаптации всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических 

возможностей, особенностей развития и здоровья. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство»: в контексте воспитательной работы с 
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классом тьютор: 

- организует работу по созданию коллектива (группы); 

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми; 

- взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно- 

развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с 

детьми данного класса(группы); 

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума школы; 

- включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или их 

законными представителей; корректно привлекает братьев и сестер ребенка с РАС 

при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых 

школьныхдел; 

- совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с внешними 

партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с 

инвалидностью. 

Виды и формы деятельности. 

На уровне воспитательной работы с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах и событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с другими детьми его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-

 оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

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

них детей с разным уровнем потребностей и тем самым дать им возможность 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

- проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, его интересов и склонностей, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- походы, экскурсии, целевые прогулки, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

микромероприятия, дающие каждому школьнику возможность участия в жизни 

класса на доступном ему уровне. 

- выработка законов и правил класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- развитие и поддержка взаимопомощи детей, как в вопросах 

самообслуживания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; 

развитие внутриклассного наставничества и тьюторства; 
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На уровне индивидуальной воспитательной работы с детьми: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с другими педагогами и 

специалистами, работающими с ребенком; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор 

профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема преобразуется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

формирование детьми их личных портфолио, в которых младшие школьники не 

просто фиксируют свои достижения, но и в ходе общения с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

достигнутые успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через включение в тренинги общения и др. 

Взаимодействие со специалистами, работающими 

с учащимися класса: 

- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогами и 

специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на 

формирование у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и развитие культуры конструктивного разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблемкласса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение других педагогов и специалистов к участию во внутри- 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, их 

интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение других педагогов к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума; 

Взаимодействие с родителями учащихся или их законными 

представителями в рамках воспитательной работы: 

- 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 другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего 

профиля; 

- организация родительских собраний, происходящих в разных формах 
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(Круглый стол, дискуссия, деловая игра и др.), с целью совместного обсуждения 

наиболее актуальных проблем воспитания школьников; 

- коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел и 

мероприятий класса; 

- организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 

соревнований и др.), направленных на развитие детско-взрослого сообщества; 

Модуль «Школьный урок», реализация воспитательного потенциала которого 

может включать следующую деятельность: 

Виды и формы деятельности 

 

На уровне воспитательной работы с группой детей, объединенной в 

школьный класс: 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

- применение на уроке адекватных особым потребностям детей и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; поэтапная организация грамотно 

выстроенной театрализации; дискуссий по поводу учебного материала и учебного 

(делового) взаимодействия, которые дают возможность детям приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которая 

помогает школьникам получить опыт групповой работе и взаимодействия с другими 

детьми. Следует отметить, что особые образовательные потребности детей с РАС, а 

также индивидуальными особенностями, семейная ситуация и т.д. напрямую влияют 

на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный 

компонент проявляется, в первую очередь, не 

«набором» эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным 

введением того или иного, понятного детям правила поведения на уроке, стиля 

коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать 

их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и детьми, 

искренней заинтересованностью педагога в успехах детей, оказания им поддержки, 

педагогической чуткостью и профессионализмом. 

- введение отдельных предметов, способствующих формированию у 

обучающихся представлений о природных и социальных компонентах окружающего 

мира (традиционные предметы, в рамках блока «Жизненная компетенция», а также 

«Финансовая грамотность», «Безопасное поведение в сети» и др.); 

- 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 
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поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование на уроке адекватных коммуникативных и 

коммуникационных (цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и 

возможностям детей с РАС; 

- организация взаимопомощи детей друг другу в рамках урочной 

деятельности. 

На уровне взаимодействия педагогов-предметников, педагогов 

дополнительного образования и специалистов коррекционно-развивающего 

профиля: 

- ведение совместных «педагогических дневников», «методических 

копилок», например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в 

которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, 

предпочитаемые детьми способы работы, адаптированные дидактические и 

стимульные материалы, привлекательные для конкретных детей; 

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так 

называемых 

«бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специалистов 

коррекционно- развивающего профиля в рамках решения воспитательных и 

коррекционно-развивающих задач; 

- по   согласованию   с   педагогом   дополнительного   образования 

«срежиссированная» опора в процессе урока на знания и умения ребенка, его 

личностные образовательные результаты, достигнутые в условиях дополнительного 

образования (посещение кружков, студий, секций в рамках технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностях). 

На уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими 

сообществами: 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно 

привлечение к подготовке и проведению уроков представителей родительских 

сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в промышленные мастерские и 

цеха; урок-викторина, урок в форме «Литературно-художественной гостиной», урок-

спортивное соревнование и др.) 

Следует отметить, что такие варианты имеют воспитательную ценность не 

сами по себе, а только в случае тщательной подготовки, последовательности и 

педагогической целесообразности с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием, т.к. 

входит в адаптированную основную образовательную программу школы, а не 

организации, реализующей программы дополнительного образования. Объем часов 

внеурочной деятельности предусматривает реализацию коррекционно- 

развивающих курсов для ребенка с РАС и организацию деятельности школьников по 

направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно- 

оздоровительное, социальное, общекультурное. В то же время при организации 
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внеурочной деятельности обучающихся организацией могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ и других организаций. 

Воспитательная   работа,   реализуемая   специалистами   коррекционно- 

развивающего профиля, традиционно для сферы отечественной специальной 

педагогики, пронизывает коррекционно-развивающие занятия. Коррекционно- 

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей области АООП варианта 8.2. реализуется в рамках 

курсов: "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

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

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

Особое внимание уделяется формированию мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, коррекции нарушений аффективного, сенсорно- 

перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм 

поведения. А также развитию коммуникативных навыков обучающихся, 

формированию средств невербальной и вербальной коммуникации, созданию 

условий для их использования в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. Программа воспитания способствует формированию 

взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитию навыков самообслуживания, 

помощи близким, в том числе, при выполнении различных поручений, связанных с 

бытом семьи. Формированию элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни. Модули воспитательной деятельности 

способствуют знакомству обучающихся с трудом родителей и других взрослых, 

формированию элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающих; к становлению гражданской идентичности, 

воспитанию патриотических чувств. 

Воспитательная работа во внеурочной деятельности по направлениям 

(духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное) реализуется через организацию доступных, 

интересных и полезных для детей курсов, студий, кружковой деятельности, 

проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на 

свободе выбора, позволяет детям самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить социальнозначимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

Виды и формы деятельности 

Формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях школьников с проявляющимися 
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способностями, познавательными интересами, лидерскими качествами; 

- поощрение педагогами детской активности и творческих инициатив; 

Приведенный ниже перечень направлений внеурочной деятельности носит 

примерный характер, задающий направления педагогической мысли. Если 

образовательная организация видит воспитательный потенциал внеурочной работы, 

рекомендуется  выбрать  одно  или  несколько  направлений,  гармонично 

вписывающихся в образовательную среду школы и отвечающие на актуальные 

запросы учеников школы. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

способствующие развитию познавательного интереса ребенка к явлениям 

окружающего мира и формирующие у него эколого-гуманистическую научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого потенциала обучающихся и развитие в них 

эстетического чувства прекрасного, формирующие гармоничные основы духовности 

и ценностного отношения к культуре. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

способствующие развитию культуры общения, основанной на взаимоуважении, 

принятии мнении другого, умении слышать и слушать, тем самым способствуя 

формированию коммуникативной компетенции. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

цель которых расширить представление о родном краем, его истории, культуре, 

природе, способствуя нравственному, трудовому, эстетическому, физическому 

воспитанию обучающихся и навыкам самостоятельной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, способствующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формированию культуру здоровья и ценностного отношения к нему, воспитанию 

силы воли и чувства ответственности. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, способствующие 

развитию творческих способностей, воспитывающие трудолюбие и уважение к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Сотрудничество с семьей, воспитывающей ребенка с РАС» 

ориентирован на создание условий для вовлечения как родителей/законных 
представителей обучающихся, так и их сестер и братьев (при наличии). 

Взаимодействие с семьей выстраивается на признании принципов взаимного 

уважения и разделенной ответственности за процесс и результат воспитательной 

работы. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

- Общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
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- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей и специфических потребностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов 

и интересных для родителей экспертов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

- семейные консультации, на котором родители могли бы получать 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей при возникновении 

проблемных ситуаций; 

- плановое участие родителей в работе психолого-педагогических 

консилиумах школы с целью обмена мнениями о динамике личностных 

образовательных результатов ребенка, о достигнутых результатах и актуальных 

дефицитах; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 

Модуль «Профориентация: мир современных профессий» 

Деятельность    педагогического    коллектива    по    направлению 

«профориентация» включает в себя: знакомство детей с РАС с миром современных 

профессий, психолого- педагогическую диагностику и консультирование детей и 

воспитывающих их семей по проблемам профориентации, а также организацию 

систематических предпрофессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить семью школьника к адекватному 

восприятию требований современного рынка труда, с учетом объективных 

ограничений здоровья и реальных возможностей и перспектив будущей трудовой 

занятости обучающихся. 

Виды и формы деятельности 

- профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
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представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- организация предпрофессиональных проб в рамках курсов по выбору, 

включенных в адаптированную основную образовательную программу школы, в том 

числе, соорганизованную с курсами дополнительного образования; 

- организация творческих фестивалей, призванных познакомить детей с 

миром современных профессий и обеспечить среду, помогающую ребенку с РАС 

совершить профессиональную или трудовую пробу. 

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности – 

традиционное направление для отечественной педагогической работы с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью. Каждая школа, реализующая АООП и рабочую программу 

воспитания как ее компонент, разрабатывает собственную систему, обращенную к 

особым потребностям в части воспитания детей с РАС, к необходимости будущей 

осознанной трудовой или профессиональной деятельности. В эту систему должны 

быть включены как педагогические работники, так и родительские сообщества, а 

также, при наличии и по возможности, профессиональные сообщества по защите 

трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по реализации программы 

воспитания. Важно обеспечить преемственность между уровнями образования по 

реализации этого направления, знакомить детей с реальными «историями успеха» 

выпускников школы и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией ограничений 

здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и трудовой 

деятельности. Привлекать общественное внимание к проблеме трудоустройства или 

дневной занятости будущих выпускников школы с РАС. 

Вариативные модули описывают те направления воспитательной работы, 

которые, по мнению школы, имеют воспитательный потенциал, служат ответом на 

запросы и потребности детей с РАС, воспитывающих их семей, а также гармонично 

вписываются в школьный уклад и являются компонентом школьной 

организационной культуры. 

Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела и события» 

включает в себя традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, 

фестивали, детские творческие конференции, спортивные состязания, учебно- 

практические слеты и т.д.), в которых так или иначе участвует вся школа. В рамках 

решения воспитательный задач чрезвычайно важен этап планирования постепенного 

включения детей с РАС, учет их особых потребностей и возможностей. Речь идет как 

о дозированной нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на ребенка, так 

и о его понимании личного смысла участия в общешкольном деле, о значимом 

посильном вкладе в ключевое для школы мероприятие. 

Вариативный модуль «Детско-взрослые медиа-службы», поможет 

обучающимся развить коммуникативной культуру, сформировать навыки общения и 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, а также служит задачам поддержки 

творческой самореализации учащихся. В рамках модуля «Детско- взрослые медиа-

службы» (редакции внутренней школьной прессы: от выпуска тематических 

стенгазет до работы с сетевыми и цифровыми ресурсами) развиваются также умения, 

связанные с кибербезопасностью детей, создается опыт групповой работы, а также 
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привлекаются внешние ресурсы – сетевые партнеры (не только специалисты 

медиаслужб, но и театральные, музейные работники, спортивные тренеры и т.д.) 

Вариативный модуль «Организация предметно-пространственной и 
здоровьесберегающей среды» поможет включить обучающихся с РАС не только в 

освоение возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами 

взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и помогать ее 

развитию и обустройству. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым 

специальным условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, обогащает 

внутренний мир ребенка, способствует формированию у него уверенности в 

собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее и коррекционно-развивающее 

влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы по 

обустройству и освоению предметно- пространственной среды. Компонент 

здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 

обучающихся с РАС и реализуется грамотно отобранными стратегиями в 

соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с РАС, запроса семьи и ресурсов школы. 

Вариативный модуль «Взаимодействия с родительскими сообществами» 

позволяет образовательной организации выстроить максимально адресную 

совместную воспитательную работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а 

также профессиональным интересам и возможностям конкретного педагогического 

коллектива. Родительские сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие 

детей с РАС, так и носить смешанный характер (региональные отделения ВОГ), а 

также организовываться по принципу принадлежности к школе, округу, региону и 

т.д. 

Вариативный модуль «Взаимодействие с социальными партнерами» 

позволяет школе использовать ресурс межведомственного взаимодействия с 

объединениями культуры, театрами, музеями, медицинскими организациями, 

спортивными федерациями и т.д. в рамках целенаправленной воспитательной 

деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной 

работы (при наличии), деятельность методических служб школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 

воспитательной работы; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; принцип развивающего 

характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания, в котором 

участвует семья, школа и другие социальные институты, так и стихийной 

социализации и саморазвития детей; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа 

необходимо тактично и корректно обсудить с родительским сообществом школы, а 

по поводу динамики личностных результатов детей сопоставить наблюдения 

родителей и педагогов в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие. 

Направления самоанализа воспитательного процесса в школе, 

реализующей АООП. 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся с РАС. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с привлечением специалистов коррекционно- 

развивающего профиля, педагога-психолога, тьюторов, педагогов сопровождения. 

обсуждением результатов анализа на заседании методического объединения 

классных руководителей, психолого-педагогическом консилиуме (или 

педагогическом совете школы). 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания 

школьников с РАС является педагогическое наблюдение, дополнительные способы 

включают в себя беседу с родителями по заранее разработанному плану, 

согласованному с педагогом- психологом; беседу с педагогом дополнительного 

образования (если ребенок посещал объединения дополнительного образования, 

студии, кружки, секции). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

Какова динамика личностного развития обучающихся: каковы 

ожидаемые и реальные результаты воспитательной работы? Каковы главные 

достижения детей, с точки зрения педагогов и специалистов? Какие проблемы 

воспитательного характера удалось решить в течение учебного года и что помогло в 

этой работе? Каковы дефициты в воспитательной работе школы? Появились ли 

новые проблемы воспитательного характера? Каковы направления решений этих 

проблем? Какая помощь и какие ресурсы для этого нужны педагогам? 

Направление 2. Качества воспитательной среды в школе 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной 

среды школы, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно- 

развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

- связанные с характером и наличием вариативной работы с родителями, 

семьями, воспитывающими детей с РАС, включая их нормотипично развивающихся 

братьев и сестер; 

- с развитием детско-взрослых сообществ в условиях школы; 

- с интеграцией общего и дополнительного образования в рамках решения 

достижения личностных образовательных результатов детей; 

- с анализом характера общения детей друг с другом и педагогами, как в 

урочной, так и во внеурочной работе; 

- наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

- развитие этетической предметно-пространственной и социальной 

безбарьерной среды, привлечение детей и родительских сообществ к реализации 

этого направления; 

- развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в школе как 

между детьми, так и между педагогами и др. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который 

поможет коллективу школы осуществить самоанализ, а также разрабатывается 

инструмент анализа и способы интерпретации. 

По адаптированным рабочим программам предметов ведётся «Таблица 
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успешности усвоения программного материала» обучающимися с ОВЗ. 

Выявляется индивидуальная динамика развития, обучающегося (от начала учебного 

года к концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных 

успехов, обучающегося за текущий и предыдущий периоды и не подразумевает 

сравнения его с другими. 

Основные разделы мониторинга предполагают проведение диагностических 

процедур и последующий анализ полученных данных в течение всего времени 

обучения в начальной школе с учетом следующих критериев: 

 социальный статус; 

 соматическое здоровье; 

 функциональное состояние и физическое здоровье; 

 память; 

 внимание; 

 мышление; 

 психоэмоциональное самочувствие; 

 мотивация; 

 самооценка; 

 социально – психологическая адаптация. 

Предполагаемый результат 

 повышение внутренней активности и мотивации. 

 развитие познавательных процессов 

 развитие произвольности психических процессов, становление 

самоконтроля, самооценки. 

 развитие творческого потенциала. 

 развитие сенсорно - перцептивной сферы, наглядно-образного 

мышления, формирование предпосылок овладевания учебной деятельностью. 

 развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, а также внутреннего плана действий. 

 формирование словесно- 

 логического понятийного мышления, развитие произвольности 

Модель нравственного поведения 

Моделью нравственного поведения детей с РАС является соответствие 

следующим критериям: 

 Спокойно, внимательно воспринимать виртуальные экскурсии; 

 Социально-приемлемые способы участия в игровой деятельности; 

 Принимать посильное участие в трудовой деятельности; 

 Принимать социально-приемлемое участие в досуговой деятельности, такой как 

праздники, развлечения и т.д. 

 Заниматься продуктивной деятельностью, направленной на изготовление 

поделок, подарков, сувениров и участие с ними в тематических выставках 

 Адекватное восприятие художественных произведений, таких как: сказки, 

былины, притчи, видеоролики и т.д. 

 Умение выражать свои чувства (как вербально, так и при помощи средств 

альтернативной коммуникации) по итогу целевых прогулок. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно- 

развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать 

недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; 

развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует 

осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений 

с исключением возможности их механического, формального накопления; развитию 

внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; 

развитие избирательных способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 

развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на 

основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Содержание  коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  «Формирование коммуникативного 

поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), 

«Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально – 

бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование  мотивации  к  взаимодействию  со  сверстниками  и  взрослыми. 
Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. 
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Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, 

элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 

выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 

композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения 

под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и 

умений применять приобретенный опыт в музыкально- ритмической деятельности 

во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 

Коррекционный   курс    «Социально-бытовая    ориентировка» 

(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. Развитие 

представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических 

представлений и соответствующих качеств личности. Формирование культуры 

поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры 

устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Формирование 

взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, 

помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом 

семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение 

в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков 

в психическом и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС  

 Цель программы коррекционной работы: 

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
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Задачи коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии; 

• коррекция и развитие нарушенных функций, профилактика 

возникновения вторичных отклонений в развитии; 

• оптимизация социальной адаптации и интеграции обучающихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на 

основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и со- держания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного  процесса  (индивидуальный  и  дифференцированный  подход, 
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сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно- развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1. Психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2. Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3. Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности, 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

 

Диагностическая работа 
№ Направления работы Специалисты, ответственные за реализацию 

направления 

1 Психолого- 

педагогическое изучение 

учащихся (входная 

диагностика) 

педагог-психолог, учитель РК, учитель-дефектолог, 

специалисты школьного психолого- 

педагогического консилиума (далее –ППк) 
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2 Комплексный сбор 
сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

педагог-психолог, учитель РК, учитель-

дефектолог 

3 Определение уровня 
актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с легкой 

умственной отсталостью и 

РАС, выявление его 

резервных возможностей 

Определение уровня актуального и 
зоны ближайшего развития обучающегося с легкой 

умственной отсталостью и РАС, выявление его 

резервных возможностей 

4 Диагностика уровня 

развития эмоционально- 

волевой сферы учащихся с 

легкой умственной 
отсталостью и РАС 

педагог-психолог, учитель РК 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания 

социальный педагог, учитель РК 

6 Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

легкой умственной 

отсталостью и РАС 

педагог-психолог, учитель- дефектолог, учитель РК 

7 Отслеживание динамики 

развития ребёнка с легкой 

умственной отсталостью и 

РАС 

педагог-психолог, учитель РК, учитель-дефектолог, 

специалисты ШПМПк 

8 Анализ результатов 

коррекционно- 

развивающей работы 

Куратор ресурсного класса, учитель 

РК, учитель-дефектолог, педагог- психолог 

 

3. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на 

эмоциональное, общее социально-личностное развитие учащихся, активизацию их 

познавательной деятельности, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых 

и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 
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обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

4. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

5. Информационно-просветительская работа предполагает осуществле- ние 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
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— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

6. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Этапы реализации Программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных  

коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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Механизм реализации Программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и 

социализацией детей. 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

 

Условия реализации Программы коррекционной работы 
 Условия 

  оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и создание специальных 

условий обучения в соответствии с рекомендациямиПМПК; 
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Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 
  введение в содержание обучения специальных разделов, 

 отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательныепотребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; 

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья детей с РАС; 
 профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с РАС в воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

мероприятиях. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

 использование коррекционноразвивающих программ, 

диагностического  и коррекционноразвивающего 

инструментария; 

 разработка индивидуальной образовательной программы для 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей с РАС; 

 использование программ, дидактических и методических пособий, 

разрабатываемых специалистами образовательной организации; 

 использование сертифицированных программ и методик 
разработанных зарубежными авторами 

Кадровое 

обеспечение 

 соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 
 владение знаниями и методами из смежных с педагогикой областей: 

дефектологии, психологии, нейропсихологии учителями начальных 

классов; 

 повышение профессиональных компетенций специалистов в рамках 

образовательной организации (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 с 

использованием опыта зарубежных специалистов; 

 участие и организация семинаров, мастерклассов, конференциях 

городского, регионального и международного уровня; 

 трансляция собственного опыта воспитания и обучения детей с 

РАС (участие в проведении КПК для специалистов 

образовательных организаций, студентов). 
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Материально- 

техническое 

обеспечение 

 ориентировано на обеспечение надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную, 

образовательную среду для детей с РАС; 

 учебные кабинеты и мастерские; 

 сенсорная комната релаксации; 
 комната социально-бытовой ориентировки; 

 зал адаптивной физкультуры 

 

 

Информационное 

обеспечение 

 сайт 
 компьютеры, проекторы, коллекция медиауроков, комплекты 

наглядных пособий, коррекционно-развивающие обучающие 

компьютерные программы и т.д.; 

 мультимедийная архивная база - фотоколлекции, фильмы, 

презентации; методические и дидактические материалы, работы 

специалистов образовательной организации. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие 

результаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с РАС в различных средах. 

Данные результаты отслеживаются с помощью таблицы «Лист оценки 

жизненных компетенций», которая представлена в разделе АООП НОО 

обучающихся с РАС «Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС 

программы коррекционной работы» (таблица 1). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с РАС. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с РАС и удовлетворению их особых образовательных 
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потребностей. 

 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия  специалистов общеобразовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах 

особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка- инвалида путем организации и проведения различных 

мероприятий: 
 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи  тренинги, 

 психокоррекционные занятия, 

 встречи родительского клуба, 

 индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации родителей 

со специалистами, 

 тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации АООП 
 договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и общеобразовательной 

организацией; 

 убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке АООП в интересах ребенка; 

 посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

 домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

общеобразовательной организации 

 договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и общеобразовательной 

организацией; 

  консультирование; 

 посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

 домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП и результатах ее 

освоения 

 ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

 информирование электронными 
средствами; 

 личные встречи, беседы; 

 просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

 проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 
 привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

 анонсы запланированных внеурочных 
мероприятий; 

 поощрение активных родителей. 
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3.2. Учебный план (вариант 8.2) 

Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ СШ №30 г.Липецка (далее – Школа) - нормативный 

документ, созданный для реализации адаптированных образовательных программ 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.2 — для 

образовательных организаций, в которых обучение в течение 6-ти лет ведется на 

русском языке), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно- правовых 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Учебный план представлен для начального общего образования. В учебном 

плане приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Содержание общего образования обучающихся с РАС реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 

коррекцию недостатков психической сферы. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части, 
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формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с РАС: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение ихк 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

а введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
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образовательной нагрузки. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно- 

развивающее,  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), 

согласно требованиям ФГОС, является обязательным. Содержания занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, сформированы с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики, клубы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические, 

психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется Школой 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании 

рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Часы занятий, включенные в коррекционно- 

развивающую область, не входят в максимальную нагрузку. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных 

планов учащихся Школы. 

В 1-4 классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Основополагающей особенностью организации образовательного процесса для 

данной категории детей является гибкость моделирования индивидуального 

учебного плана обучающегося, который разрабатывается на основе учебного плана 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

психолого-педагогического консилиума Школы, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов не превышают 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку (СанПиН 2.4.2.3286) 

определенную для соответствующего года обучения. Возможно изменение 

индивидуального учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных 

часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития 

обучающихся, с характером протекания заболевания. 
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Занятия с обучающимися проводятся в очной форме в Школе. Коррекционно- 

развивающие занятия проводятся как индивидуально, так и в малых группах для 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

обучающихся. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей учащихся; сложности структуры их 

дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения 

заболевания; рекомендаций психолого-педагогического консилиума Школы; и 

отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Основным принципом организации образовательного процесса в Школе 

является обеспечение щадящего режима проведения занятий при достижении 

качественных результатов образования. 

Реализуя цели и задачи образовательного процесса, Школа одновременно 

решает и специальные задачи коррекционного характера, обеспечивающие обучение, 

воспитание, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это обуславливает ведение коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися. В соответствие со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определено 

минимальное количество часов – не менее 5-и часов, отводимых на коррекционно-

развивающие занятия. Количество часов может быть изменено в сторону увеличения, 

что находит отражение в индивидуальном учебном плане обучающегося. 

Разнообразные занятия внеурочной деятельностью, которые организуются в Школе с 

учетом потребностей детей всех групп, носят также коррекционно-развивающий и 

арттерапевтический характер. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет: 1-й дополнительный класс, 1-й дополнительный класс, 1-й класс – 33 

учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Начало учебного года 

– 1 сентября. 

Продолжительность учебных занятий составляет: во 2-4 классах - 35-40 минут 

(с учетом психофизических особенностей обучающихся). При определении 

продолжительности занятий в 1-ых дополнительных классах и 

1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии 

(в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и содержание 

обязательных предметных областей: 
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№ п/п Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться письменной и устной речью для решения 

задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых 

образовательных потребностей. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

ребенка. Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; развитие 

умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. Овладение основными речевыми 

формами иностранного языка и правилами их применения. 

2 Математика Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другими). Приобретение 

опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно- практических задач. Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту задач, связанных с реализацией социально-

бытовых, общих и особых образовательных потребностей 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другими в различных 

видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 

"карманными" деньгами и т.д.). Формирование у обучающихся 

количественных, пространственных и временных представлений, 
усвоение "житейских понятий" в тесной связи с предметно- 

практической деятельностью. Выполнение математических действий и 

решение текстовых задач, распознавание и изображение 

геометрических фигур. Развитие способности самостоятельно 
использовать математические знания в жизни. 
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3 Обществознание Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности 

использовать знания об окружающем мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. Развитие активности и 

любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и 

профессиональных ролях, дружеских связях, правах и обязанностях 

школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, 

задаваемых культурным сообществом и другими). Развитие у ребенка 

представлений о себе и круге близких людей (осознаниеобщности и 

различий с другими), способности решать доступные задачи 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование 

практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в 

обыденных жизненных ситуациях и других ситуациях. Развитие 

представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об 

истории своей большой и малой Родины. Формирование 

представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. Практическое освоение социальных ритуалов 

и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и 

индивидуальным возможностям ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

трудового взаимодействия. Развитие способности к организации 

личного пространства и времени. Накопление положительного опыта 

сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного 

опыта трудового взаимодействия, формирование представлений о 

планах на будущее. 

4 Искусство Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) 

и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, 
дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления 

и привычки к посещению музеев, театров, концертов и других 

мероприятий. Развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника 
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5 Технология Получение первоначальных представлений о значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий. Усвоение правил 

техники безопасности. Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, навыками коммуникации в 

процессе социального и трудового взаимодействия. Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки в жизни. Формирование положительного 

опыта и установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

6 Физическая 

культура 

Овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями следовать правилам здорового 

образа жизни, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и 

сна. Формированиеумения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. Развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

7 Основы 
религиозных 

культур и 

светскойэтики 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Первоначальные представления 

об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности. Воспитание нравственности, 

основанной на духовных традициях народов России. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В  предметную  область  «Филология»  введен  учебный  предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с РАС будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с РАС 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его 
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изучение отводится 1 час в неделю. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях при освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" 

(фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические 

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

(фронтальные занятия). Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 
 

 

Недельный /годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 
МАОУ СШ №30 г.Липецка 

 Классы 

 

 

 

 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов  

 в неделю Всего 

 I I I II III IV  

Предметные 

области 

доп доп      

33 
учеб. 

33 
учеб. 

33 
учеб. 

34 
учеб. 

34 
учеб. 

34 
учеб. 

 

 недели недели недели недели недели недели 
 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 2025-  
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г. 

Обязательная часть   

 
Русский язык 4/132 4/132 4/132 5/170 4/136 4/136 

25/ 

Русский язык и 838 

литературное чтение 
Литературное чтение 3/99 3/99 3/99 4/136 4/136 3/102 

20/ 
 671 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- - - - 1/34 1/34 2/68 

Математика 
и информатика 

Математика 3/99 3/99 3/99 4/136 4/136 4/136 
21/ 
705 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 
12/ 

402 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

 _    1/34 1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 6/201 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 6/201 

Технология Технология 2/66 2/66 2/66 1/34 1/34 1/34 9/300 

Физическая культура 
Физическая культура 
(адаптивная) 

1/33 1/33 1/33 3/102 3/102 3/102 12/405 
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Итого 
17/ 

561 

17/ 

561 

17/ 

561 

21/ 

714 

21/ 

714 

21/ 

714 

114

/ 

382

5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4/132 4/132 4/132 2/68 2/68 2/68 

18

/ 
60
0 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/33 1/33 1/33 1/68 1/68 1/68 6/30
3 

Литературное 

чтение 
1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 

6/20
1 

Математика 

и информатика 

Математика 1/33 1/33 1/33 -   3/99 

Информатика - - - - - - - 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

1/33 1/33 1/33 - - - 3/99 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

21/ 

693 

 

21/ 

693 

 

21/ 

693 

 

23/ 

782 

 

23/ 

782 

 

23/ 

782 

 

132/ 

4425 

Внеурочная деятельность: 
10/ 
330 

10/ 
330 

10/ 
330 

10/ 
340 

10/ 
340 

10/ 
340 

60

/ 

201
0 

Коррекционно-развивающая область 6/198 6/198 6/198 7/238 7/238 7/238 
39

/ 
130
8 

Формирование коммуникативного поведения 

(фронтальные и индивидуальные занятия с 

психологом) 

1/33 1/33 1/33 2/68 

2/68 2/68 

9/30

3 

Музыкально-ритмические занятия 
(фронтальные занятия с дефектологом) 

1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 6/20

1 

Социально-бытовая ориентировка 
(фронтальные занятия с дефектологом) 

1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 6/20

1 

Логопедические занятия 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 6/20
1 

Психокоррекционные занятия 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 6/20
1 

Занятия с дефектологом 
1/33 1/33 1/33 - - - 3/99 

Ритмика - - - 1/34 1/34 1/34 3/10
2 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
4/132 4/132 4/132 3/102 3/102 3/102 

21

/ 
70
2 

3.3 План внеурочной деятельности НОО 
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Состав направления Структура направления Форма 

организации 

Объём Класс 

Нравственное «Разговоры о важном» курс 4 1-4 

Социальное 
«Я познаю мир» курс 1 1-4 

Общекультурное 
«Мастерята» курс 1 1-4 

Нравственное «В мире сказок» курс 1 1-4 

Спортивно-оздоровительное «Веселая ритмика» курс 1 1-4 

 

 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 
КЛАССЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

1 сентября 

2023 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

3 сентября 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

8 сентября 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

3 сентября 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День работника дошкольного 

образования 

1-4 27 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

1 октября 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День защиты животных 1-4 

(дети с ОВЗ) 

4 октября 

2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День учителя 1-4 

(дети с ОВЗ) 

5 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День отца 1-4 

(дети с ОВЗ) 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 
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Международный день школьных 

библиотек 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

25 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

30 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День народного единства 1-4 

(дети с ОВЗ) 

4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников ОВД России 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

8 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День государственного герба РФ 1-4 

(дети с ОВЗ) 

30 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День матери 1-4 

(дети с ОВЗ) 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

Международный день инвалидов 1-4 

(дети с ОВЗ) 

3 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Битва за Москву, 

Международный день добровольцев 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

5 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 
тьюторы 

День Героев Отечества 1-4 

(дети с ОВЗ) 

9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День прав человека 1-4 

(дети с ОВЗ) 

10 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День Конституции РФ 1-4 

(дети с ОВЗ) 

12 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День спасателя 1-4 

(дети с ОВЗ) 

27 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 
тьюторы 

Новый год 1-4 

(дети с ОВЗ) 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Рождество Христово 1-4 

(дети с ОВЗ) 

8 январь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Татьянин День 1-4 

(дети с ОВЗ) 

25 январь Заместитель директора 
по ВР, учитель, 

тьюторы 
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День снятия блокады 

Ленинграда, День освобождения 

Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

27 январь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 2 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы, 

учителя физкультуры 

День российской науки 1-4 8 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

15 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

Международный день родного 

языка 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

21 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора 
по 
ВР, учитель, тьюторы 

«Международный женский день 1-4 

(дети с ОВЗ) 

8 март Заместитель директора 
по ВР, учитель, 

тьюторы 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

18 март Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Всемирный день театра 1-4 

(дети с ОВЗ) 

27 март Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 12 апрель Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

1-4 19 апрель Заместитель директора 

по ВР, учитель, 
тьюторы 

День здоровья в рамках 

всероссийского Дня здоровья 

1-4 6 апреля Заместитель директора 

по ВР, учитель, 
тьюторы 

«Чистый четверг» 1-4 апрель Заместитель директора 
по 
ВР, учитель, тьюторы 

Праздник Весны и Труда 1-4 

(дети с ОВЗ) 

1 май Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», проект «Окна 

Победы». «Помним, гордимся, славим» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 
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День детских общественных 

организаций России 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

19 мая Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 

(дети с ОВЗ) 

24 мая Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День защиты детей 1-4 

(дети с ОВЗ) 

1 июнь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День эколога 1-4 

(дети с ОВЗ) 

1 июнь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День русского языка 1-4 

(дети с ОВЗ) 

6 июнь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 
тьюторы 

День России 1-4 

(дети с ОВЗ) 

12 июнь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День памяти и скорби 1-4 

(дети с ОВЗ) 

22 июнь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День молодежи 1-4 

(дети с ОВЗ) 

июнь Заместитель директора 
по ВР, учитель, 

тьюторы 

День семьи, любви и верности 1-4 

(дети с ОВЗ) 

8 июль Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День физкультурника 1-4 

(дети с ОВЗ) 

август Заместитель директора 
по ВР, учитель, 

тьюторы 

День государственного лага РФ 1-4 

(дети с ОВЗ) 

22 август Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День воинской славы России 1-4 

(дети с ОВЗ) 

25 август Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

День российского кино 1-4 

(дети с ОВЗ) 

27 август Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 16 КР 

«Я познаю мир» 1-4 1 Тьютор 

«Мастерята» 1-4 1 Тьютор 

«Веселая ритмика» 1-4 1 Тьютор 

«В мире сказок» 1-4 1 Тьютор 

Объединения дополнительного образования 

Веселый иностранный 1 4 Заместители директора 

Хореография 1-4 3 Заместители директора 
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Школа возможностей: обо мне и 

для меня 

2 1 Заместители директора 

Школьные медиа 

День отца в России 1-4 16 октября Заместители директора 

День России 1-4 12 июня Заместители директора 

День памяти и скорби 1-4 22 июнь Заместитель директора 

День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Заместители директора 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах социальных сетей. 

1-4 В течение 

года 
Заместители 
директора 

Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий, акций, 

митингов. 

1-4 В течение 

года 

Классны

е руководители,  

 

Посвящение в классы кадетской 

направленности. 

1-4 октябрь Классны

е руководители,  

 

Детские общественные объединения 

Большая учительская неделя, 

приуроченная ко Дню учителя 

1-4 5 октября Заместитель директора 

День матери России 1-4 27 ноября Советник 
директора по 

воспитанию 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Заместители 
директора 

День добровольца России 1-4 5 декабря Заместители директора 

Всероссийская акция «Звезды 

Героев» 

1-4 март Заместители 
директора 

Международная акция «Сад 

памяти» 

1-4 март Заместители 
директора 

Всемирный день театра 1-4 27 март Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Акция «Международный 

субботник» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 
«Дни защиты от экологической 

опасности» 

1-4 
апрель 

Заместители директора 

Праздник весны и труда 1-4 1 мая КР 

День детских общественных 

организаций 

1-4 19 мая Заместитель 
директора 

Подготовка писем-обращений к 

участникам дорожного движения 

1-4 
2 раза в год Заместители 

директора 

Просмотр учебно-познавательных 

фильмов по БДД 

1-4 систематичес 

ки 
Руководитель 

отряда 

Предметно-пространственная среда 
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День воссоединения Крыма с 

Россией. Фотовыставка 

1-4 18 март Заместитель 
директора 

«Будем друзьями птиц» 1-4 январь Классные 
руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель, тьюторы 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Один раз в 

квартал 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Руководитель сайта 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 1-4 По плану Председатель 

Совета 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение концертов 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-4 В течение 

года 

Руководитель 
музейной 

комнаты 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Посещение драматического театра 

«Бенефис», кинотеатр «Прожектор» 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Составление социального паспорта 

школы. 

1-4 сентябрь Зам. директора, 

соц. педагог, 

кл. рук. 
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Исследование контингента 

обучающихся с учётом вновь 

прибывших, постановка на учёт детей с 

девиантным, делинквентным 

поведением. Исследования: беседа с 

обучающимися, классными 

руководителями, изучение личных дел. 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

психолог, 

кл. рук. 

Выявление и постановка на учёт 

семей категорий: многодетные, 

неполные, малообеспеченные, социально 

опасные. 

1-4 сентябрь Зам. директора, 

соц. педагог, 

психолог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Субботники «Чистый четверг» 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Помощь в разработке схем 

безопасных маршрутов «Школа-дом» с 

учащимися начальных классов 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора, 

ЮИД 

«Всеобуч» 1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Инструктажи по ТБ в периоды 

каникул (Внимание!Дети, Тонкий лед, 

Пожарная безопасность) 

1-4 1 и более раз 

в четверть 

Заместитель 
директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Социальное партнерство 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25 октября библиотекарь 

День русского языка 1-4 6 июнь Начальник 
школьного 

лагеря 

День российского кино 

(Прожектор) 

1-4 27 августа Классные 
руководители 

Школьный урок 
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Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября  

Международный день 

художника 

1-4 

(дети с 

ОВЗ) 

8 декабрь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 27 январь Заместитель директора 

по ВР, учитель, 

тьюторы 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Заместитель директора 

по ВР, учитель, 
тьюторы 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 

(дети с 

ОВЗ) 

24 май Заместитель директора 

по ВР, учитель, 
тьюторы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Внешкольные мероприятия 

(согласно плану работы Управления образования администрации городского округа город Елец) 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации, документами Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных 

библиотек; Третье воскресенье октября: День 

отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов; 5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
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12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации. Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника 

Отечества. Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День 

космонавтики. Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и 

культуры. Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби;27 июня: День 

молодежи. Июль: 

8 июля: День семьи, любви и 

верности. Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 27 августа: День российского 

кино. 

3.3. Система условий реализации адаптированной

 основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ 

СШ №30 г.Липецка  создает условия для реализации АООП

 НОО, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; 
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учета особых образовательных потребностей - общих для всех 

обучающихся с РАС и специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в 

том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и 

развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации 

и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – система условий) разработана на 

основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Система условий учитывает организационную структуру Школы, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия, в т.ч. в 

системе медицинского сопровождения. 

3.3.1 Финансовые условия 

Вариант 8.2 АООП НОО обучающихся с РАС предполагает, что обучающийся с 

РАС получает начальное общее образование в пролонгированные сроки обучения (5 

лет). Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации   

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего 
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образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой учитывается: 

обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной 

работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых 

для сопровождения обучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). создание специальных 

материально-технических условий для реализации АООП (специальные учебники, 

специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с РАС. При определении 

нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с РАС. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР/ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и материально 

техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. 

 

3.3.2 Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся 

с РАС отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально- технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается 

ребенок;организации временного режима; 

организации рабочего места обучающегося; 

 техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

 учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства. 

Здание  ОО,  помещения  для  осуществления  образовательного  процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
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обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной 

деятельности. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения, проектной и исследовательской деятельности 

творческой деятельности 

 индивидуальной и групповой работы 

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется 

образовательная деятельность, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде и к глобальной информационной среде, имеется локальная 

сеть. 

Для реализации данных условий, школа оснащена следующим образом; 

2 учебных кабинета: 

Первое учебное помещение включает в себя: 

- рабочую зону для индивидуальных занятий учащихся, в т.ч. коррекционных, 

с тьютором, учителем-дефектологом, педагогом-психологом (в зоне для 

индивидуальных занятий находятся двухместные парты-конторки, регулируемые по 

высоте, чтобы за ними могли комфортно работать ребенок и тьютор; при 

организации рабочего места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка с РАС. Организация рабочего пространства 

ребенка осуществляется с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парты имеют хорошее 

освещение. Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука – правая, 

то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если ребенок левша, тогда 

стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые 

школьные учебники находятся на расстоянии вытянутой руки; обязательно 

используется подставка для книг. С парты должен открываться прямой доступ к 

информации, расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

- рабочую зону для групповых занятий учащихся с тьюторами, учителем, 

педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования и другими 

специалистами ресурсного класса (зона для групповых занятий представляет собой 

2 ряда парт, обращенных к доске, как в обычном классе); 

- рабочую зону для учителя и дополнительное пространство для размещения 

учебнонаглядных пособий, ТСО. 

Второе помещение представляет собой зону сенсорной разгрузки - специально 

оборудованное место, где во время перемены или перерыва ученики могут 

отдохнуть или успокоится в случае перегрузки. 

- спортивный зал; 

-актовый зал; 

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 
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стационарном компьютере библиотеки, медиатекой, выходом в сеть Интернет; 

-- технологическая мастерская, оснащенная станками и оборудованием для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.), верстаки, 

инструменты. пиломатериал; 

- кабинет домоводства (оборудован, посудой, холодильником, швейными 

машинами, оверлоком, утюгами, гладильными досками, раскроечнымистолами); 

- тренажерный зал, включающий тренажеры: корпусный оздоровительный, 

эллипсоидный, беговая дорожка, атлетик, велотренажер, магнитная беговая 

дорожка; 

- хореографический зал, зал для занятий фитнесом; комнату для 

релаксации (сенсорная комната); 

- спортивный комплекс спортивный зал, спортивные площадки; 

2 медицинских кабинета (расположены на первом этаже учебного корпуса 

школы); 

 Столовая (состоит из 2 обеденных залаов на 154 посадочных мест, кладовых, 

бытовых помещений для персонала пищеблока); 

 Санитарный узел для детей с ОВЗ (размещены на 1 этаже, на котором 

расположено помещение ресурсного класса). 

 

Минимальный набор учебного оборудования для ресурсного класса включает 

в себя: 

• учебники и учебная литература; 

• пазлы из разного количества деталей; 

• конструкторы; 

• карточки Домана, карточки PECS со стационарной папкой; 

• сортеры; 

• шнуровки; 

• набор блоков для конструирования; 

• Нумикон – система обучения счету; 

• наклонные доски; 

Минимальный набор сенсорного оборудования для ресурсного класса 

включаетв себя: 

• балансиры; 

• сухой бассейн с шариками; 

• кресло-качалка; 

• мягкие пуфы; 

• лизуны, мячи различной плотности и размера; 

• батут; 

• утяжеленные одеяла, жилеты; 

• шумоподавляющие наушники; 
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• фиброоптический душ, сухой музыкальный бассейн; 

• светодиодный туннель; 

• акустическая настенная тактильная панель; 

• световой проектор со встроенным ротатором,; 

• тактильная пирамида; 

• Яйцо совы; 

• приспособления для жевания (кулоны, трубочки, браслеты); 

• счетчики, таймеры. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность: 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественно-научных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов; 

физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Организация временного режима описана в п.3.1 настоящей АООП НОО. В 

первой половине дня обучающиеся посещают учебные занятия, предусмотренные 

адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня (во 

внеурочное время) предусматривается организация специальных коррекционных 

занятий, направленных на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и содействие более успешному продвижению в общем развитии, а 

также  на  оздоровление  ребенка  и  реализацию  его  особых образовательных 
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потребностей. 

В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная 

минутка, направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

содержание физкультминуток включаются упражнения на снятие зрительного и 

слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей Эффективность реализации АООП обеспечивается 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые 

дают Школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать 

ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

информации, необходимой для достижения целей АООП, ограничивать доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

учащихся, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Педагогические работники Школы обладают необходимой квалификациейдля 

использования этого оборудования. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения 

Школа обеспечена ТСО, ЭСО, учебно-методическими, учебно- 

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею 

учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП НОО для 

обучающихся с РАС включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, словари, хрестоматии, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 

и т.п. Реализация АООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы включает 

справочные издания, научнопопулярные издания по предметам учебного плана и 

периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в 

Школе сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, 

школьный сайт, сайты учителей, сайты методических объединений учителей,  

школьная  газета  в  электронном  виде,  электронный  дневник  и 
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электронный журнал и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению АООП НОО и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и административных работников по реализации 

АООП НОО, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

размещения и сохранения, используемых участниками образовательной 

деятельности информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также 

- анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности: обучающихся, педагогических работников, администрации ОО, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки иискусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия ОО с другими организациями социальной сферы, организациями 
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дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления образовательной организацией, не находящиеся постоянно в том или 

ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательная деятельность, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-

аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. Это достигается за 

счет использования мобильного класса, мобильного компьютера (например, 

ноутбука), проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 

диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Все это оснащение эффективно 

используется в достижении целей предметной ИКТ компетентности обучающихся и 

в повышении квалификации учителей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Для освоения содержательной области «Филология» используются печатные 

пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорные таблицы 

по отдельным изучаемым темам; схемы (звуко- буквенного разбора слова; разбора 

слов по составу и др.); дидактический раздаточный материал (карточки с 

заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Для освоения содержательной области «Математика» используется 

разнообразный дидактический материал: предметы различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблицы на печатной основе; калькулятора; 

измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационные 

пособия для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 
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настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы 

(растительным и животным). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (керамика, ткачество и др.) используется безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой обеспечивается использование 

доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.). 

Для  овладения  обучающимися  с  РАС  образовательной  области 

«Физическая культура» вводится коррекция двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого имеются в наличии 

специальные предметы (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). В оборудовании спортивного 

зала в наличии необходимый спортивный инвентарь для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры 

разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 

плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; наборы разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение каждого учащегося тьютором, как было обозначено 

выше, педагога-психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
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познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф 

для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, 

обручи); музыкальные инструменты (фортепиано, баян); комплект детских 

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Для занятий спортом в наличии спортивные велосипеды, лыжи в комплекте, 

напольные бревна, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, стенки 

гимнастические, стойки волейбольные, ворота футбольные, шиты баскетбольные с 

кольцами, гантели, канаты, коврики для занятий йогой, маты, мешки для прыжков, 

мешочки для метания, мосты подкидные, туннели гимнастические, обручи 

металлические и пластиковые, скакалки обычные, скакалки с механическим 

счетчиком, скамейки гимнастические, стенки шведские, степ доски, стол теннисный. 

Все оборудование и дидактические материалы, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, не являются 

узкоспециализированными и могут быть использованы детьми без инвалидности и 

статуса ОВЗ для реализации индивидуально- дифференцированного подхода. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся Требования к материально-техническому обеспечению 

ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с РАС. Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка, 

имеющего расстройство аутистического спектра. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 
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Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Для специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов (доступ в Интернет и др.). Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы 

и технологии. 

Контроль за состоянием системы условий в условиях реализации ФГОС 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется на основе внутришкольного контроля и системыобразовательного 

мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования школы: контингент учащихся, его 

движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно- воспитательный процесс: 

образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно- 

методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, 

обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: 

тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом; инфраструктура учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО является повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Мониторинг системы условий 
Критерий Индикатор Периодичность ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать АООП 

(по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах и т.п.) 

на начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 
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Санитарно- 

гигиеническо

е 

благополучие 

образовательн 

ойсреды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; 
состояние здоровья 

на начало 

учебного 

года, ежемесячно 

Заместитель 

директора 

 учащихся; 

обеспеченность 

горячим питанием. 

  

Финансовые условия Выполнение 

нормативных 

государственных 
требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты 

бухгалтер 

Информацион 

но- 

техническое 

обеспечение 

образовательн 

огопроцесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 
сайта 

Минимум 2 раза в 
месяц 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса 

по мере 

необходимости 

Директор 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательн 

огопроцесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации АООП 

Оценка состояния 
уч. кабинетов – 

январь 

Оценка 
готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, 

завхоз 
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Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательн 

огопроцесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач 

АООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 
уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

август 

Библиотекарь, 

директор 

Планируемым результатом мониторинга реализации АООП НОО станет 

создание комфортной развивающей образовательной среды. 
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