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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального 
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
- это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 



 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 и 
представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 
детей с расстройствами аутистического спектра и учитывающая особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом требований 
следующих нормативных документов: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 

2014 года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям Страница 1 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Санитарно-
эпидемиологические правила от 28 сентября 2020 г. № 2.4.3648-20 
-  Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ» 
- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ № 1; 
  Устава МБОУ СОШ № 1. 
АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 
реализации.  

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 
РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся 
с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 
РАС. 



 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Принципы построения программы. 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 
- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 



 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире;  
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;   
- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.  
1.1 Целевой раздел  

1.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования АООП НОО определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач : 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их социального и эмоционального благополучия; формирование основ 
гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями; 
- формирование основ учебной деятельности; 
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 
субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования Вариант 8.1. предполагает, что 
обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 



 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы). Учащийся МБОУ СОШ № 1 обучается на дому. 
Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 
обучающегося.  
Основными направлениями в специальной поддержке являются:  
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного 
и слухового восприятия, речи;  
развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 
общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  
- помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и 
другими обучающимися, родителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 
классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание 
условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного 
обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 
направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, 
преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП  
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 
доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 
выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 
инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 
социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 
обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 
социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 
неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 
задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 
защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 



 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 
взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 
хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в 
том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 
нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 
защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 
поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 
негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 
свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 
помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 
нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 
очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 
Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 
отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, 
переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 
останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 
детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 
детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 
(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 
Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 
Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность 
движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления 
речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 
поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений 
об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей 
группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в 
конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 
детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 
кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 
Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 
между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 
результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 



 

степени используют готовые 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 средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только 
от характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных 



 

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

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 
осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма 
может быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских 
заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут 
быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического 
спектра, трудности речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у 
детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об 
отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 
проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения 
его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 
аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 
открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 
образовательным потребностям.   

 
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 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:  
• необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 
комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

• при выраженности проблем, связанных с развитием социально бытовых навыков 
и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий и 
инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная 
помощь тьютора; 

• в связи с трудностями формирования учебного поведения у инклюзированного 
ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен 
дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) 
по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 
коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, адекватно 
воспринимать похвалу и замечания; 

• необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 
фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в 
классе, где он будет более доступен организующей помощи учителя; 

• значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   
временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, 
дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

• необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 
освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при 
необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 
Программы; 

• для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 
индивидуального подхода: 

 - при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 
индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации 
и специфика выработки навыков при аутизме; 
- при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 

классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 
организующие работу ребенка;  
- при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 
освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить 
скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по 
смыслу); 



 

• значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 
включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в 
контактах со сверстниками; 

• необходимость введение в Коррекционную Программу специальных разделов 
обучения, способствующих: 
- формированию представлений об окружающем;  
- развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта;  
-развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 
- развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем; 
• необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого 
механического накопления; 

• необходима специальная коррекционная работа по развитию вербальной 
коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими 
мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

• развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 
помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 
переживаний; 

• создание 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; 
трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его 
сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему через свое отношение в 
реальном поведении; 

• процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС 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.   
Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной  основной 
образовательной программы начального общего образования  



 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения АООП 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 нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.  
Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 
методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования детей с расстройствами аутистического спектра, самым тесным 
образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов их образования.  



 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС 
имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 
личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 
включает педагогических работников педагогов-психологов, социального педагога, 
которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с РАС АООП следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 
(школьной и семейной). Результаты анализа 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. Подобная оценка необходима экспертной 
группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
медико-педагогический консилиум.  

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ № 1 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.   

Особенностями системы оценки являются:  
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования);  



 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; - оценка 
динамики образовательных достижений обучающихся;  
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;  
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования;  
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;  
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  
 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
   Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания ФАОП 
НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения ФАОП НОО 
дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы. 
Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 
систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 
потребностям. 
    
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. Выбор одного из 
нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому 
ребенку даже при знании им правильного ответа.  
Основная образовательная Программа поддерживается Программой коррекционной 
работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в первом 
варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС.  
Устанавливаются следующие обязательные направления, составляющие структуру 
Программы коррекционной работы: 
Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 
обучения.  
Для обучающегося с РАС 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.  
Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:  
развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 
эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 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 ребенка, совместное со взрослым осмысление 
повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 
выстраивать порядок и план действий; 
развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 
при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в 
реакции на них; 
помощь в формировании 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; 
продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 
социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 



 

помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной 
временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 
фрагментарности ее 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. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 
информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и 
развитие представлений об окружающих людях» 

 
Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Установление эмоционального контакта, 
развитие представлений об окружающих 
людях, желания и возможности вступать 
в разнообразную коммуникацию, 
получать и давать информацию, делиться 
переживаниями, впечатлениями и 
оценками, приобретение опыта 
осмысленного использования 
адекватных форм коммуникации  

Развитие у ребенка стремления к 
контакту, внимания и ориентации на 
другого человека, восприятия 
происходящего. Понимание ребенком, 
того, что свои переживания можно 
разделить с другим человеком, 
получение разнообразного опыта 
разделенных переживаний. Понимание 
того, что происходит с ним значимо для 
других, а ему может быть близко то, что 
происходит с другими людьми 
(очерчивание и разработка общих 
смысловых полей). Появление 
возможности спонтанно обратиться, 
задать вопрос и воспринять ответ не 
только в узком русле собственного 
стереотипного интереса. Приобретение 
положительного опыта коммуникации, 
развитие ее адекватных форм, 
накопление представлений о других 
людях. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта 

ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, 



 

достижение возможности совершения самостоятельного выбора, выработки 
общего решения и построения планов» 

 
Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Совместное осмысление, 
упорядочивание и расширение 
жизненного опыта ребенка. 
Эмоционально-смысловая проработка 
повседневных и новых ситуаций, 
значимых воспоминаний и намерений, 
развитие возможности совершения 
осмысленного выбора, принятия 
совместного решения и построения 
плана действия 

Большая адекватность и эмоциональная 
стабильность ребенка, Появление в его 
жизни предметов, людей, обстоятельств, 
на которые раньше он не обращал 
внимания. Появление возможности 
обратиться к прошлому опыту ребенка, а 
также его собственных обращений к 
прошлому: «а помнишь?». Возможность 
использовать его прошлый опыт для 
осмысления и оценки происходящего и 
организации поведения ребенка. 
Появление возможности обсудить 
происходящее и выделить возможные 
варианты развития событий, получение 
ребенком опыта самостоятельного 
выбора ( а ты как хочешь?), выбора не из 
«хорошего и плохого», а из «хорошего и 
другого - тоже хорошего», «что сначала, 
а что потом» Появление возможности 
постепенного включения ребенка в 
обсуждение и принятия общего решения, 
совместной разработки плана будущих 
действий 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение 

тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе 
событий и большей адекватности в реакции на них» 

 
Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Развитие позитивного отношения к 
новизне, уменьшение тревоги и 
напряженности при неожиданных 
изменениях в привычном ходе событий и 
большей адекватности в реакции на них» 

Развитие положительного внимания к 
новому, появление любопытства. 
Появление большей стабильности, 
уменьшения тревоги при нарушении 
привычного хода событий. Появление 
внимания и интереса к шутке, попыток 
шутить самому 
 



 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 
 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Помощь в формировании 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 

Продвижение в возможности реально 
оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: на прогулках, в 
играх, в еде, в физической нагрузке, в 
приёме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации. Понимание 
ребёнком того, что пожаловаться и 
попросить о помощи – это нормально и 
необходимо. Появление возможности 
обратиться за помощью к взрослому. 
Получение опыта выделения ситуации, 
когда требуется привлечение родителей, 
когда возникает необходимость 
связаться с семьёй для принятия решения 
в области жизнеобеспечения. Появление 
возможности обратиться ко взрослым 
при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи (Извините, я забыл, не понял. 
Повторите, пожалуйста и т.д.) 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 
 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Формирование активной позиции 
ребёнка и укрепление веры в свои силы в 
овладении навыками самообслуживания: 
дома и в школе, стремления к 
самостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту.  
Продвижение в овладении навыками 
самообслуживания. 

Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды; покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды; 

Развитие представлений об устройстве 
домашней жизни. Попытки включаться в 
разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то областях 



 

поддержание чистоты в доме, создание 
тепла и уюта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений 
об устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы и 
в расписании занятий. Появление 
попыток включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, 
принимать в них посильное участие. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение навыками коммуникации» 

 
Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Продвижение в овладении навыками 
коммуникации и принятыми формами 
социального взаимодействия 
(приветствия, извинения, вежливой 
просьбы ли отказа). 

Появление попыток и продвижение в 
возможности решать актуальные 
житейские задачи, используя вербальную 
коммуникацию как средство достижения 
цели. Стремление включиться и 
поддержать разговор на темы, не 
связанные с собственными 
стереотипными интересами, появление 
большей адекватности в выборе 
собеседника и темы разговора. 
Появление возможности адекватно 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, отказ. 
Появление попыток получать и уточнять 
информацию от собеседника, не 
связанную со сверх ценными интересами 
ребенка. Продвижение в освоении 
принятых культурных форм выражения 
своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения 
цели. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

 



 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром природных 
явлений и вещей, формирование 
адекватного представления об опасности 
и безопасности. 

Адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с 
их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, 
леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и 
др. 

Формирование целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, адекватной 
возрасту ребёнка. Формирование умения 
ребёнка устанавливать связь между 
ходом собственной жизни и природным 
порядком. 

Продвижение в умении накапливать 
личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. Устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и в 
школе, попытки вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. 
Продвижение в установлении 
взаимосвязи порядка общественного и 
уклада собственной жизни в семье и в 
школе, попытки соответствовать этому 
порядку 

Формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, 
понимания значения собственной 
активности во взаимодействии со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, 
способности с интересом замечать новое, 
задавать вопросы, попыток включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии 
с миром, понимание собственной 
результативности и ответственности. 
Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные 

Попытки передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. Опыт 
включения в свой личный опыт 
жизненного опыта других людей. 



 

возможности (игра, чтение, рисунок как 
средство коммуникации и др.) 

Попытки делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми. 
 
 
 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту 
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 
Направления коррекционной работы  Требования к результатам 
Формирование представлений о 
правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), 
со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении 
использовать правила поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса: с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; с 
детьми на детской площадке, с соседями 
по дому и с незнакомыми людьми в 
транспорте, в парикмахерской, в театре, 
в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно 
использовать самые простые социальные 
ритуалы, принятые в окружении ребёнка. 
Большая адекватность в выражении 
своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных 
социальных контактов. 

 
1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 
Оценка личностных результатов  
Оценка личностных результатов  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах. 



 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Основной формой работы участников экспертной группы является 
психолого-медико-педагогический консилиум.  
Для полноты оценки формирования жизненных компетенций у обучающихся с РАС 
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 представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл 
― незначительная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика. Данная 
оценка служит экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 
личностных достижений заносятся в индивидуальную образовательную программу 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям.  
Для проведения процедуры оценки достижения личностных результатов нами 
разработана специальная таблица. 
Таблица оценки достижения личностных результатов (жизненных компетенций) 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
 
Жизненные компетенции 
обучающихся с РАС Требования к результатам 

Уровень 
сформированности 

Установление эмоционального 
контакта, развитие 
представлений об окружающих 
людях, желания и возможности 
вступать в разнообразную 
коммуникацию, получать и 
давать информацию, делиться 
переживаниями, впечатлениями 
и оценками, приобретение 
опыта осмысленного 
использования адекватных 

Развитие у ребенка стремления контакту, 
внимания и ориентации на другого 
человека, восприятия происходящего. 
Понимание ребенком, того, что свои 
переживания можно разделить с другим 
человеком, получение разнообразного 
опыта разделенных переживаний. 
Понимание того, что происходит с ним 
значимо для других, а ему может быть 
близко то, что происходит с другими 
людьми (очерчивание и разработка 

 



 

форм коммуникации общих смысловых полей). Появление 
возможности спонтанно обратиться, 
задать вопрос и воспринять ответ не 
только в узком русле собственного 
стереотипного интереса. Приобретение 
положительного опыта коммуникации, 
развитие ее адекватных форм, 
накопление представлений о других 
людях. 

Совместное осмысление, 
упорядочивание и расширение 
жизненного опыта ребенка. 
Эмоционально- смысловая 
проработка повседневных и 
новых ситуаций, значимых 
воспоминаний и намерений, 
развитие возможности 
совершения осмысленного 
выбора, принятия совместного 
решения и построения плана 
действия 

Большая адекватность и эмоциональная 
стабильность ребенка, Появление в его 
жизни предметов, людей, обстоятельств, 
на которые раньше он не обращал 
внимания. Появление возможности 
обратиться к прошлому опыту ребенка, а 
также его собственных обращений к 
прошлому: «а помнишь?». Возможность 
использовать его прошлый опыт для 
осмысления и оценки происходящего и 
организации поведения ребенка.  

Появление возможности обсудить 
происходящее и выделить возможные 
варианты развития событий, получение 
ребенком опыта самостоятельного 
выбора (а ты как хочешь?), выбора не из 
«хорошего и плохого», а из «хорошего и 
другого - тоже хорошего», «что сначала, 
а что потом» Появление возможности 
постепенного включения ребенка в 
обсуждение и принятия общего решения, 
совместной разработки плана будущих 
действий  

 

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

Развитие положительного внимания к 
новому, появление любопытства. 
Появление большей стабильности, 
уменьшения тревоги при нарушении 
привычного хода событий. Появление 
внимания и интереса к шутке, попыток 
шутить самому  

 

Помощь в формировании 
реальных представлений о 

Продвижение в возможности реально 
оценивать свои силы, понимать, что 

 



 

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. 

можно и чего нельзя: на прогулках, в 
играх, в еде, в физической нагрузке, в 
приёме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации. Понимание 
ребёнком того, что пожаловаться и 
попросить о помощи – это нормально и 
необходимо. Появление возможности 
обратиться за помощью к взрослому. 
Получение опыта выделения ситуации, 
когда требуется привлечение родителей, 
когда возникает необходимость связаться 
с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения. Появление 
возможности обратиться ко взрослым 
при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос.  

Формирование активной 
позиции ребёнка и укрепление 
веры в свои силы в овладении 
навыками самообслуживания: 
дома и в школе, стремления к 
самостоятельности и 
независимости в быту и 
помощи другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. Продвижение в 
овладении навыками самообслуживания  

 

Освоение правил устройства 
домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел 
(покупка продуктов, 
приготовление еды; покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды; поддержание чистоты 
в доме, создание тепла и уюта и 
т. д.), понимание 
предназначения окружающих в 
быту предметов и вещей. 

Развитие представлений об устройстве 
домашней жизни. Попытки включаться в 
разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни  

 

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений 
об устройстве школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы и 
в расписании занятий. Появление 
попыток включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, принимать 
в них посильное участие.  

 



 

Продвижение в овладении 
навыками коммуникации и 
принятыми формами 
социального взаимодействия 
(приветствия, извинения, 
вежливой просьбы или отказа). 

Появление попыток и продвижение в 
возможности решать актуальные 
житейские задачи, используя вербальную 
коммуникацию как средство достижения 
цели. Стремление включиться и 
поддержать разговор на темы, не 
связанные с собственными 
стереотипными интересами, появление 
большей адекватности в выборе 
собеседника и темы разговора. 
Появление возможности адекватно 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, отказ.  
Появление попыток получать и уточнять 
информацию от собеседника, не 
связанную со сверх ценными интересами 
ребенка. Продвижение в освоении 
принятых культурных форм выражения 
своих чувств  

 

Расширение и обогащение 
опыта коммуникации ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения 
цели.  

 

Расширение и обогащение 
опыта реального 
взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром 
природных явлений и вещей, 
формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 

Адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с 
их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, 
леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и 
др.  

 

Формирование целостной и 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватной 
возрасту ребёнка. 
Формирование умения ребёнка 

Продвижение в умении накапливать 
личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. Устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и 

 



 

устанавливать связь между 
ходом собственной жизни и 
природным порядком. 

уклада собственной жизни в семье и в 
школе, попытки вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. 
Продвижение в установлении 
взаимосвязи порядка общественного и 
уклада собственной жизни в семье и в 
школе, попытки соответствовать этому 
порядку  

Формирование внимания и 
интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, к 
их изучению, понимания 
значения собственной 
активности во взаимодействии 
со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, 
способности с интересом замечать новое, 
задавать вопросы, попыток включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии 
с миром, понимание собственной 
результативности и ответственности. 
Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий  

 

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими 
людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок как 
средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. Опыт 
включения в свой личный опыт 
жизненного опыта других людей. 
Попытки делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми.  

 

Формирование представлений о 
правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с 
людьми разного социального 
статуса, со взрослыми разного 
возраста и детьми (старшими, 
младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми 
людьми. 

Продвижение в понимании и умении 
использовать правила поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса: с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; с 
детьми на детской площадке, с соседями 
по дому и с незнакомыми людьми в 
транспорте, в парикмахерской, в театре, в 
кино, в магазине, в очереди и т.д.  

 

 
Личностные результаты выпускников при получении начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями  ФАОП не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   



 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФАОП НОО обучающихся с РАС  являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. 
Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценивание достижений планируемых результатов проходит по завершению уровня 
начального общего образования. 
Обучающиеся с РАС принимают участие в текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС включают: 
- особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
РАС; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
- адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
- предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 



 

- организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения, проведение динамических часов; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 
Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной деятельности, 
позволяющий вести оценку достижений планируемых результатов освоения АООП 
НОО по следующим критериям:  
- Оценка планируемых личностных результатов. 
- Оценка планируемых метапредметных результатов. 
- Оценка планируемых предметных результатов. 
- Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию.  
В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП НОО: 
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 
- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 
универсальных учебных действий; 
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 
образования; 
-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования 
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся). 
К основным результатам начального образования Стандарт относит: формирование 
универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 



 

воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 
индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования выступает: 

• как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 
взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательной деятельностью; 

• как средство обеспечения качества образования; 
• как регулятор образовательной деятельности; 
• как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников лежат 
следующие принципы: 

• принцип ориентации образовательной деятельности на достижение основных 
результатов начального общего образования (личностных, метапредметных и 
предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 
этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть 
осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, ее 
психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

• принцип взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 
• принцип единства критериальной и содержательной базы внутренней и 

внешней оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к 
школе службами; внутренняя - самой школой: учениками, педагогами, 
администрацией); 

• принцип участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что 
способствует формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, взаимооценки и предоставляют возможность освоить 
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также 
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам 
и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

при получении начального общего образования 
 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка личностных 
результатов 



 

Текущая аттестация 
Промежуточная 

аттестация (четверть, 
год) 

Итоговая аттестация Портфолио 

-устный опрос 
- письменная 

самостоятельная 
работа 
- диктант 
- контрольное    

списывание 
-тестовые задания  
-графическая работа 
-изложение 
-доклад 
-творческая работа 

- диагностическая 
контрольная работа 

- тестовая работа 
- диктант 
- изложение 
- контроль навыка 
  чтения 
-интегрированная 
комплексная работа 

- диагностика 
МБОУСОШ № 14 
(предметная, 
метапредметная, 
читательская 
грамотность)  
 

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
 

 
2. Содержательный раздел  
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через 
установление связи и взаимодействия между освоением предметного 
содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержа- тельной основой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 
основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 
теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях 
дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 
учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 
обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели 
формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного 
обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития 
обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 
предметного содержания в условиях реального и виртуального 



 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 
сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов 
психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 
частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 
 Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 



 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация) 
- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеофор- 
матах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готов- 
ности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю- 
щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в т.ч. 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой 
образовательной среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 
операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 
аналитическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
учебного диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со- 
здание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание 
и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 
художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 
умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо- 
действия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечиваю- 
щих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 
уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 
- планировать её решение; 
- контролировать полученный результат деятельности; 
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо- 

собу; 



 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 
учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определя- 

ющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования технологий некон- 
тактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учи- 
телем того, что способность к результативной совместной деятельности 
строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари- 
ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях ис- 
пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце- 
нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред- 

мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые 
в особой мере способствуют формированию разных метапредметных резуль- 
татов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 
курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со- 
держании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работ- 
ник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опера- 
ций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 
использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (неза- 
висимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сфор- 
мировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоциру- 
ют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ре- 
сурса Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с исполь- 
зованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации 
обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъяв- 
ляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обу- 



 

чающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 
учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыс- 
лительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 
контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использо- 
вание готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 
младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 
может осуществляться с использованием информационных банков, содержа- 
щих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы- 
тового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 
объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 
наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно органи- 
зовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 
сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую не- 
возможно представить ученику в условиях образовательной организации (объ- 
екты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 
которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 
т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 
высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, фор- 
мулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 
предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и 
быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание ал- 
горитма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 
вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 
их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта- 
пов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон- 
кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте- 
пенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом 
предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самосто- 

ятельным аналитическим оценкам; 
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про- 

цесса деятельности; 



 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 
также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 
ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой ис- 
правления самим обучающимся своих ошибок. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 
какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: 

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
- определение их сходства, тождества, похожести; 
- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представле- 
ния объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (вир- 
туальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 
таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существен- 

ному) признаку. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных услови- 
ях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типиза- 
ции), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фикса- 
ция деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения пе- 
дагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 
операции: 

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их об- 
щих признаков; 

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (ин- 
вариантных) существенных признаков (свойств); 



 

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 
предмета; 

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного при- 
знака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек- 
трон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 

 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 
Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 
вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», кото- 
рое строится по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный ва- 
риант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 
начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический 
уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 
признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД 
представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 
диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельно- 
стью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само- 
контроля и самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 
совместной деятельности. 

 



 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности 
http://kanschool1.ru/index/rabochie_programmy_1_4_klassy_v_sootvetstvii_s_obnovle
nnym_fgos_i_fop/0-773   

 
3.Программа коррекционной работы 

 
Направление и содержание программы коррекционной работы  
Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по 
уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения 
в те же календарные сроки.  
Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих формально 
сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития, и является оптимальной в том 
случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к ней в группе 
детей.  
Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного 
освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической 
психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей 
удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе 
разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной 
работы.  
Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися с 
РАС заключаются в следующем: 
• Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 
ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно 
и успешно, до полной инклюзии.  
• При выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 
навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 
инструкций педагога, может быть подключена дозированная и временная помощь 
тьютора (может быть родитель) 
• В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале 
обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом 
(индивидуальными или в группе детей) по отработке форм адекватного учебного 
поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с 
учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания.  
• Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной, 
специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более 
доступен организующей помощи учителя.  
• Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-
пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему опору 
для понимания происходящего и самоорганизации.  

http://kanschool1.ru/index/rabochie_programmy_1_4_klassy_v_sootvetstvii_s_obnovlennym_fgos_i_fop/0-773
http://kanschool1.ru/index/rabochie_programmy_1_4_klassy_v_sootvetstvii_s_obnovlennym_fgos_i_fop/0-773


 

• Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 
обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной Программы.  
• Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует индивидуального 
подхода: 
- При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 
специфика выработки навыков при аутизме;  

- При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 
классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 
организующие работу ребенка;  

- При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим 
учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения 
«простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на 
картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу);  

• Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 
включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со 
сверстниками.  
• Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, 
способствующих:  
- Формированию представлений об окружающем;  
- Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта;  
- Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем;  
- Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем.  
• Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 
накопления.  
• Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 
коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями, 
впечатлениями, переживаниями.  
• Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи в 
понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний.  
• Создание 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.  
• Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального контакта с 
ребенком, совместное осмысление происходящих событий.  
• Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 
соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 
симпатии к нему через свое отношение в реальном поведении.  



 

• Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС 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.  
Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 
результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 
уточнения не реже одного раза в четверть. 
 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 
 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 
осуществляется по следующим направлениям:  
1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 
− в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного 

обучения; 
− помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 
− в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения 
учебными навыками. 
Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной 

функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению 
АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и 
групповом режиме.  
2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 

− развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 
дифференциация собственного жизненного опыта; 

− овладение социально-бытовыми умениями, навыками;  
− овладение навыками коммуникации;  
− дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 
− осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса являются:  

− учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических 
особенностей,  индивидуальный подход;  

− вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в 
соответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 

− информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-
педагогического сопровождения. 



 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие её основное содержание: 
Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований детей с 
РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; контроль и анализ 
результатов коррекционной работы.  

 
Консультативная работа включает: 

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

− консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимся; 

− консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
обучения ребёнка с РАС; 

− консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой 
коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена: 
− на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками; 

− проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС. 
 

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 
основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Со временем развития инклюзивной практики в школе, все чаще руководящая роль в 
командной работе передается учителю. Он является не только полноправным участником 
междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, но и выполняет наиболее важные задачи по формированию 
универсальных учебных действий, адаптации программного материала и созданию 
условий его освоения. Поэтому важным компонентом успешного включения ребенка с 
РАС в класс является психологическая готовность учителя и его профессиональная 
подготовка.  

В диагностический период учителю необходимо не только выявить особенности 
каждого ученика, распознать его ресурсы, но и поставить конкретные задачи на 
первичный период, а так же, адаптировать дидактические и методические материалы. 
Учитель является ведущим членом междисциплинарной команды, ставит основные 
задачи, реализуемые всеми участниками сопровождения, а так же контролирует процесс и 
результат обучения и социальной адаптации. 

Еще одним специалистом междисциплинарной команды, существующим в каждой 
образовательной организации является педагог-психолог. Задачи деятельности психолога 



 

специфичны, однако они должны быть направлены на достижения общих, определенных 
консилиумом целей. 

Психолог формирует навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, развивает 
коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и коррекции 
дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции пространственных 
представлений и т.д. Однако все эти мероприятия обязательно согласуются со всей 
командой специалистов и направлены должны быть на решение наиболее важных, на 
данный период задач. 

Можно выделить основные направления коррекционной работы психолога: 
− Коррекция нежелательного поведения. 
− Формирование социально-бытовых навыков. 
− Формирование коммуникативных навыков. 
− Развитие познавательной деятельности. 
− Развитие личностной сферы. 

Выбор направления зависит от общих задач, поставленных группой сопровождения 
для конкретного ребенка.  

Так же в индивидуальной программе ребенка необходимо указать форму, в которой 
будет проходить коррекционная работа с данным конкретным учеником. Это может быть: 

− индивидуальное занятие; 
− групповая работа; 
− анализ поведения и составление поведенческого плана; 
− консультирование родителей. 

В последней графе указывается частота и время занятий. 
Задачи деятельности школьного учителя-логопеда как правило чрезвычайно 

специфичны (преодоление фонетико-фонематического недоразвития, коррекция звуко-
произносительной стороны речи, работа над темпово-мелодической стороной речи, 
развитие грамматического строя  и т.д.). Однако, при организации комплексного 
сопровождении ребенка с РАС возникает необходимость постановки задач, направленных 
на общий результат - преодоление трудностей освоения программного материала и 
развитие социальных навыков. Наличием общих коррекционных задач обусловлено 
некоторое изменение привычного функционала логопеда, чьим основными обязанностям 
становится точечное преодоление наиболее значимых нарушений. К таким направлениям 
работы относятся:  

- формирование коммуникативной стороны речи (формирование альтернативной 
коммуникации, развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные 
вопросы, а также задавать их);  

- понимание обращенной речи (понимание инструкций, коротких текстов, диалогов  
и т.д.);  

- коррекция проявлений дисграфии;  
- обучение чтению и письму. 
Еще одной из задач логопеда является оказание методической поддержки учителя, 

по организации речевого режима, адаптации текстов и других дидактических материалов. 
Основная функция социального педагога - осуществление контроля за соблюдением 

прав ребенка, обучающегося в школе. На основе социально педагогической диагностики 



 

социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной 
поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе. Так же в 
функционал этого специалиста может входить: 

− установление взаимодействия с учреждениями социальной защиты, органами опеки, 
общественными организациями, защищающими права инвалидов и т.д.; 

− организация участия ребенка в школьных и внешних мероприятиях,  
В учебной ситуации ребенок с РАС испытывает множество трудностей, как в 

организации собственного поведения, так и в получении знаний в формате фронтального 
преподнесения информации. К тому же, многие дети, из-за сложностей организации их 
обучения в период подготовки к школе занимаются один на один со специалистом, не имея 
практического опыта работы в группе.  

Взаимодействие специалистов требует:  
―создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 
―осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем; 

―разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 
и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 
охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров):  

―с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

―со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 
отношения общества к лицам с РАС; 

―с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями 
в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

―с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  
ребёнка.  

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы в 
начальной школе 

Задачи и основные направления коррекционной работы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1 раздел 
Диагностический 



 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в 
развитии детей, определение их причин. 
Изучение готовности 
первоклассников к 
обучению в школе 
(интеллектуальной, 
коммуникативной, 
личностной и др.). 
Диагностика 
особенностей 
адаптации детей к 
школьной жизни. 
Диагностика 
представлений 
родителей о готовности 
их детей к школе. 
Определение 
школьной мотивации 
учащихся. 
Выявление детей 
«группы риска». 
Составление 
социально-
психологического 
портрета ученика 

Диагностика памяти 
младшего 
школьника. 
Диагностика 
внимания младшего 
школьника. 
Диагностика 
школьных 
трудностей. 
Диагностика 
уровня воспитан-
ности. 
Составление 
социально-
психологического 
портрета ученика 

Диагностика 
мотивационной и 
волевой сфер 
младшего школьника. 
Диагностика 
эмоциональной 
сферы и личности 
младшего школьника. 
Составление 
социально-
психологического 
  портрета ученика 

Диагностика 
интеллектуального 
развития детей. 
Диагностика 
межличностных 
отношений младшего 
школьника. 
Диагностика 
склонности к 
вредным  
привычкам. 
Диагностика 
уровня развития 
гражданственности и 
патриотизма. 
Составление 
социально-
психологического 
 портрета ученика 

2 раздел    Коррекционно-развивающий 
Коррекция внутренней 
позиции ребенка. 
Коррекция мелкой 
моторики и  
пространственной 
ориентации (письмо). 
Речевая коррекция 
(чтение). 
Коррекция исходных 
представлений о 
количестве, величине и 
др. (математика). 
Коррекция умственного  
развития. 
Коррекция зрительно-
моторных и оптико-
пространственных 
нарушений. 
Подготовка 
рекомендаций по 
работе с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по вопросам 
воспитания и развития  
ребенка 

Коррекция, развитие 
и формирование 
учебных навыков. 
Развитие  
интеллектуальных 
способностей. 
Коррекция и 
развитие  
познавательных  
процессов. 
Развитие и коррекция 
эмоциональной 
сферы. 
Подготовка 
рекомендаций по 
воспитанию детей. 
Коррекционная 
работа с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по 
вопросам воспитания 
и развития  ребенка 

Коррекция 
и развитие 
мотивационной и 
волевой сфер 
младшего школьника. 
Коррекция и развитие 
эмоциональной 
сферы и личности 
младшего школьника. 
Развитие у учащихся 
сильных сторон 
характера, 
уверенностив себе. 
Коррекционная 
работа с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по 
вопросам воспитания 
и развития ребенка 

Коррекция и развитие 
межличностных 
отношений в детском 
коллективе. 
Профилактика 
вредных привычек у 
младших 
школьников. 
Подготовка 
рекомендаций по 
воспитанию у детей 
гражданственности и 
патриотизма. 
Коррекционная 
работа с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по 
вопросам воспитания 
и развития ребенка 



 

3 раздел  Лечебно-оздоровительный 
Изучение истории 
развития ребенка и 
состояния его здоровья. 
Определение 
темпа 
психофизического 
развития, соматических 
и 
психоневрологических 
расстройств. 
Динамическое 
медицинское 
наблюдение, лечение у 
педиатра, 
невропатолога, 
психиатра. 
Организация ЛФК 

Наблюдение за 
состоянием здоровья 
учащихся. 
Подготовка 
рекомендаций по 
укреплению здоровья 
детей. 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
младших 
школьников. 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
детьми и их 
родителями. 
Проведение 
родительского 
собрания по теме 
«Влияние алкоголя и 
никотина на 
интеллектуальное 
и физическое 
развитие детей». 
Организация ЛФК 

Наблюдение за 
состоянием здоровья 
учащихся. 
Подготовка 
рекомендаций по 
укреплению здоровья 
детей. 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
младших школьников. 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
детьми и их 
родителями. 
Проведение 
родительского 
собрания по теме 
«Здоровый образ 
жизни ребенка в 
семье». 
Организация ЛФК 

Наблюдение за 
состоянием  
здоровья учащихся. 
Подготовка 
рекомендаций по 
укреплению здоровья 
детей. 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
младших 
школьников. 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
детьми и их 
родителями. 
Проведение 
родительского 
собрания по теме 
«Как подготовить 
ребенка к переходу в 
пятый класс». 
Организация ЛФК 

4 раздел  Контрольный 
Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть (понедельного). 
Ведение журнала со следующими разделами: развивающие занятия; консультации (отдельно - 
детей, педагогов и родите лей); направления к специалистам.  
Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьниками. 
Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых 
программ. 
 Составление диагностических карт учащихся и класса.  
 Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. 
 Планирование дальнейшей деятельности. 
 

Работа по медико-психолого-педагогическому изучению ребёнка 
 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, вес 

Ппедагог. 
Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 



 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Проведение контроля  за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм,  режимом 
дня, питанием ребенка,  специальные 
коррекционные  занятия лечебной 
физкультурой, посещение бассейна, 
специальные игры с музыкальным 
сопровождением,  игры с перевоплощением, 
особые приемы психотерапевтической 
работы при прослушивании сказок, 
рисовании,  использование здоровье 
сберегающих технологий на уроках и во 
внеурочной деятельности),  организованный 
отдых на переменах. 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 
с одного вида деятельности на другой, 
объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время. (учитель). 
Специальный эксперимент. 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед). 

Социально-
педагогическое 
 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. Наличие 
аффективных вспышек. Способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 

Особенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в обществе, 
школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и 
учителями - предметниками. 
Специальный эксперимент 
(педагог, психолог). 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 
Психотерапевтическая  
работа с семьей 
Итоговая диагностика, 
совместный анализ 
результатов коррекционной 



 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

работы (педагог, логопед 
психолог). 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при  помощи методов 
наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 
уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребёнка. 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 
с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 
и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с целым 



 

классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 
удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 
отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 
условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта посещаемости 
коррекционных занятий. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 
фиксируются даты  занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) 
занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 
порядкового номера по списку).  

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 
увеличивается пропорционально возрастающим возможностям обучающегося. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий по 
решению школьного медико-психолого-педагогического консилиума. 
Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения Образовательной программы. 

 
Требования к результатам программы коррекционной работы 

по развитию жизненной  компетенции детей с РАС 
  

Жизненная 
компетенция Задачи коррекционной работы Требования к результатам 

Осмысление, 
упорядочивание 
и 
дифференциация 
собственного 
жизненного 
опыта 

 

Развитие у ребёнка адекватных 
представлений о себе, 
собственных возможностях и 
ограничениях. 
Развитие представлений о своей 
семье, ближайшем социальном 
окружении, обществе. 
Становление гражданской 
идентичности, воспитание 
патриотических чувств.  
 

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в 
еде, в физической нагрузке, в приёме 
медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации. 
Понимание ребёнком того, что 
пожаловаться и попросить о помощи – 
это нормально и необходимо. Умение 
адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью 
Умение выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) 



 

необходимость связаться с семьёй для 
принятия решения в области 
жизнеобеспечения 
Умение обратиться ко взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи (Извините, я забыл, не понял. 
Повторите. ). 

Осмысление 
своего 
социального 
окружения и 
освоение 
соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и 
социальных 
ролей 

Формирование и развитие 
навыков саморегуляции и 
контроля.  
Формирование и развитие 
навыков социально приемлемого 
поведения, выполнения 
социальных норм и правил, 
освоение социальных ритуалов. 
Освоение возможностей и 
допустимых границ социальных 
контактов, выработки 
адекватной дистанции в 
зависимости от ситуации 
общения. 
Накопление опыта социального 
поведения. 
 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. 
Продвижение в навыках 
самообслуживания. 
Развитие представлений об устройстве 
домашней жизни. 
Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. 
Развитие представлений об устройстве 
школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве 
школы, попросить о помощи в случае 
затруднения, ориентироваться в 
расписании занятий. 
Стремление ребенка участвовать в 
подготовке и проведении праздника, 
прогресс в этом направлении. 

Овладение 
навыками 
коммуникации 

 

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных 
для ребёнка житейских 
ситуациях. 
Развитие навыков 
межличностного 
взаимодействия. 
Расширение и обогащение 
опыта коммуникации ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении. 
Формирование мотивации к 
взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми. 
 

Умение решать актуальные жизненные 
задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять 
информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения 
своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых 
обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения 
цели. 
Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других 



 

людей. 
Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми 

Овладение 
социально-
бытовыми 
умениями, 
навыками  

 

Освоение правил устройства 
домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел.  
Развитие навыков 
самообслуживания, помощи 
близким.  
Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
школы принятие на себя 
обязанностей наряду с другими 
детьми. 
Формирование элементарных 
знаний о технике безопасности, 
их применение в повседневной 
жизни.  
Формирование социально-
бытовых компетентностей. 
Практическая подготовка к 
самостоятельной 
жизнедеятельности. 

формирование и обобщения навыков 
личной гигиены и самообслуживания в 
общественных местах 
формирование и обобщение навыков 
приготовления пищи и сервировки стола  
формирование элементарных 
экономических знаний, необходимых 
для составления меню. 
формирование и обобщение бытовых 
навыков 
формирование и обобщение навыков 
коммуникации в общественном месте 
формирование элементарных навыков 
техники безопасности, их применение в 
повседневной жизни 
развитие представлений об устройстве 
школьной жизни.  
умение ориентироваться в пространстве 
школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в 
расписании занятий. прогресс в 
самостоятельности и независимости в 
быту. 
Продвижение в навыках 
самообслуживания. 

Осмысление и 
дифференциация 
картины мира, ее 
временно-
пространственно
й организации  

Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия 
ребёнка с бытовым окружением, 
миром природных явлений и 
вещей. 
Формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности. 
Развитие морально-этических 
представлений и 
соответствующих качеств 
личности.  
Формирование целостной и 
подробной картины мира, 
упорядоченной во времени и 
пространстве в соответствии с 
возрастом  

расширение и накопление знакомых и 
освоенных мест за пределами дома и 
школы 
адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности для себя и 
окружающих 
умение ребёнка накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве 
развитие у ребёнка любознательности, 
наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 
развитие активности во взаимодействии 
с миром, понимание собственной 
результативности и ответственности. 
накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий. 
умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 



 

быть понятым другим человеком.  
умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других 
людей. 
умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми. 

 
Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы 
являются: 

− Междисциплинарное комплексное взаимодействие специалистов (служба ППк и 
ПМПк), обеспечивающее системное сопровождение детей с РАС в образовательном 
процессе. 

− Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных 
программ развития и коррекции нарушений в развитии  ребёнка с РАС. 

− Специально организованная работа с родителями (законными представителями). 
 
 

Требования к условиям реализации программы 

 Условия 
Психолого-педагогическое 
обеспечение 

− оптимальный режим учебных нагрузок; 
− вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 
рекомендациями ЦПМПК; 

− коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; 

− учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  
− 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, приёмов, средств 
обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 

− дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка;  

− 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, культурно  

развлекательных, спортивно  оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях Центра 

Программно-методическое 
обеспечение 

− использование коррекционноразвивающих программ, 
диагностического и коррекционноразвивающего 
инструментария; 

− разработка индивидуальной образовательной программы 
для удовлетворения особых образовательных 
потребностей детей с РАС; 

− использование авторских программ, дидактических и 
методических пособий, разрабатываемых специалистами; 

− использование переводных программ и методик 
зарубежных авторов. 

Кадровое обеспечение − соответствие занимаемой должности уровню 
квалификации; 

− владение знаниями и методами из смежных с педагогикой 
областей: дефектологии, психологии, нейропсихологии 
учителями начальных классов  

− повышение профессионального уровня специалистов в 
рамках гимназии (ПМПК, методические объединения, 
взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных 
случаев, просмотр и анализ видеоматериалов); 

− прохождение курсов повышения квалификации по 
профилю; 

− обучение современным методам работы с детьми с РАС у 
зарубежных специалистов; 

− участие и организация семинаров, мастер-классов, 
конференциях городского, регионального и 
международного уровня; 

Материально-техническое 
обеспечение 

− ориентировано на обеспечение надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать 
адаптивную, образовательную среду для детей с РАС;  

• учебные кабинеты; 
• зал адаптивной физкультуры.  

Информационное обеспечение 

 

− сайт школы, компьютеры, проекторы, коллекция медиа-
уроков, комплекты наглядных пособий, коррекционно-
развивающие обучающие компьютерные программы и 
т.д.; 

− мультимедийная архивная база - фотоколлекции, 
фильмы, презентации; методические и дидактические 
материалы. 

 
 

Логопедическая коррекция  
Основные задачи: коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

обучающихся;  своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 
обучающимися общеобразовательных программ;  



 

преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 
общения;  

всестороннее развитие личности ребенка;  
мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости;  
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся.  
Направления работы:  
работа с обучающимися;  
работа с родителями;  
методическая работа и работа с педагогами;  
работа по оснащению логопедического кабинета.  
Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. На логопедических занятиях 
проводится работа по формированию правильного звукопроизношения (постановка звука, 
автоматизация, дифференциация звуков). Отрабатывается артикуляционная гимнастика 
для постановки звуков. Воспитанники приобретают навыки правильной разговорной речи, 
расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, 
что обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся 
(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения.  

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в 
письменных работах обучающихся: на начало и конец учебного года. Успешное 
осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с 
учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей 
начальной школы учителя-логопеды информируют о видах речевых нарушений, о 
содержании коррекционной работы, о методах и приемах логопедической работы, 
обращают внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к 
обучающимся. 

  
 4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ- 

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра- 

бочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра- 

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо- 
чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 
и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитатель- 

ной деятельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, сове- 
тов родителей (законных представителей); 



 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля- 
емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба- 
зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её со- 
держание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответ- 
ствии с особенностями образовательной организации: организационно- 
правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных пред- 
ставителей), направленностью образовательной программы, в т.ч. преду- 
сматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учиты- 
вающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся. 

 
4.4.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 Цель и задачи воспитания 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 1 



 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу- 
чающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 1 осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме- 
ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще- 
ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа- 

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ- 
ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна- 
ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно- 
стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со- 
циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от- 
ношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответ- 
ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для глу- 
хих обучающихся включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност- 

ному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно- 

сти; 



 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностно- 
го отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 
 

 4.4.2.Подходы и принципы планирования и организации 
воспитатель- ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 
и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического, 
- антропологического, 
- культурно-исторического, 
- системно-деятельностного, 
- личностно-ориентированного 
и с учётом принципов воспитания: 
- гуманистической направленности воспитания, 
- совместной деятельности детей и взрослых, 
- следования нравственному примеру, 
- безопасной жизнедеятельности, 
- инклюзивности, 
- возрастосообразности. 

 
 Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи- 
тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 
опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий- 
ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий- 
ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ- 
стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра- 
вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис- 
торическое просвещение, формирование российского национального историче- 
ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова- 
ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 
к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети- 
ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 



 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культу- 

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче- 
ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без- 
опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо- 
вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук- 
тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы- 
дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо- 
гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружа- 
ющей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем- 
ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна- 
ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен- 
ных потребностей. 

 
 4.4.3.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 
НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до- 
стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа- 
нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита- 
тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ- 

ление о Родине - России, её территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос- 

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная симво- 

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че- 
ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организа- 
ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 



 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду- 

альность и достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо- 
ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис- 

кусстве, творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе- 

ственной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе- 

ственной деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 
информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без- 
опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро- 
вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ- 
ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре- 

зультатам труда, ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей- 



 

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологи- ческих норм. 
 

7. Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 
научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци- 
альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 
неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 
4.4.4.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 
региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 
предметно- пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Открытие школы в казачьей станице Каневской связано с усиливающимся из 
года в год стремлением населения войскового сословия к образованию. 
Сохранившиеся архивные данные свидетельствуют, что в 1875 году в Каневской 
действовала одна школа. В школе было две классных комнаты. Обучалось в ней 35 
детей, из них 15 девочек. 

В 1903 году в Каневской были открыты 1 -я и 2-я начальные школы. 
 

В 1906 году было принято решение о строительстве 2-х этажного здания 
новой школы. Если начальные школы были 3-х классными, то эта - должна была 
стать школой 2-ой ступени, с 6-летним обучением (что соответствует нынешней 8-
летней школе). 

Однако на 2-х этажное здание школы денег не хватило. В 1907-1908 годах в 
строй вступило одноэтажное здание школы с 6 классными комнатами. Первый 
набор в классы состоялся в 1909 году. В 1910 году классы уже были полностью 
укомплектованы. В школе преподавали русский язык, арифметику, были уроки 
музыки и гимнастики и один раз в неделю - закон Божий. 

В 1910 году встал вопрос о присвоении школе имени писателя-демократа 
Короленко. 

 



 

В 1917- 1918 годах в школе размещались солдатские казармы. После 
революции школа, стала называться Каневской трудовой школой второй ступени. 
В школе были введены такие предметы как литература, география, ботаника, 
история. 

С 1923 по 1928 г.г. школа была с педагогическим уклоном. 
 

В 1937 году школа им. Короленко была преобразована в среднюю школу с 10- 
летним образованием. 

Во время Великой Отечественной войны Каневская была оккупирована 
фашистами, и в школе с августа 1942 по февраль 1943года находились немецкие 
казармы. А после освобождения, с марта 1943г по декабрь 1945г находился 
советский госпиталь. Со стороны сада к школе была пристроена перевязочная, 
которую сломали после войны. 

В годы войны школа продолжала функционировать. Многие учителя 
продолжали работать и после войны. Увеличилось число классов (актовый зал 
разделили на три классных комнаты), больше стало преподаваться предметов, 
расширился педагогический коллектив. 

Увеличивалось население станицы, тесно становилось в 1-й школе. В начале 
60-годов началось строительство нового 2-х этажного здания школы по ул. 
Горького. Ветхие саманные хатки, стоявшие на этом месте   были снесены.     
Первым учебным годом в новой школе стал 1965-1966 год. В эти годы силами 
педколлектива и учащихся были созданы краеведческий музей, комната "Боевой и 
трудовой Славы", комната интернациональной дружбы и Ленинская комната, 
духовой ученический оркестр, два эстрадных оркестра, два хоровых кружка, и два 
танцевальных коллектива. Школа принимала активное участие в районных 
конкурсах художественной самодеятельности. 

 
1988г.- приказом Министерства образования РСФСР школе присвоено имя 

Героя Советского Союза Г.К. Нестеренко. 

1995г.- открыта Комната Боевой Славы. 
 

2000г. -открыт первый класс специальной военной подготовки (СКВП) из 
учащихся 7 классов. 2003г.- открыты профильные классы: юридический и 
кадетский «Юный спасатель ГО/ЧС» 

2000г. -открыт первый класс специальной военной подготовки (СКВП) из 
учащихся 7 классов. 

2003г.- открыты профильные классы: юридический и кадетский «Юный 
спасатель ГО/ЧС» 

 
2004г.- открыты специальные классы для девочек. 2004г.-школа вступила в 



 

эксперимент по предпрофильной подготовке и переходу к профильному обучению. 

2005г.-победа в региональном этапе конкурса «Лучшие школы России» 
 

2005г. - победа в краевом конкурсе общественно значимых инновационных 
проектов в сфере общего образования и присвоение статуса краевой 
экспериментальной   площадки по теме «Модель школы, способствующей 
успешной социализации личности в современных условиях» 

2006г. - победа в 3 Всероссийском конкурсе «Организация воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях». Диплом 1 степени. 

2007г. - победа во Всероссийском конкурсе по внедрению инновационных 
процессов на гранд Президента 

2007г. - победа во Всероссийском конкурсе «Мы- патриоты России» 2 
место в номинации 

«Лучшая школа сельских патриотов» 
 

2008г. – информация о школе размещена в 4-м ежегодном выпуске 
Энциклопедии 

«Одаренные дети – будущее России» 
 

2008г. – школа включена в Реестр «Всероссийская книга Почета» 
2008г. – школе присвоен статус ресурсного центра 

2009г. – школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 
учреждения Российской Федерации». 

2010г. - диплом 2 степени 3 Всероссийской педагогической ассамблеи 
«Достояние образования» 

2010г. - благодарственное письмо командования 1602 ОВКГ СКВО за оказание 
благотворительной помощи. Письма за акцию «Посылка солдату» в военный 
госпиталь, начиная с 2000 года. 

2011г. - школа становится базовой по дистанционному обучения 

 
2011г. - победа в краевом конкурсе «На лучшую школьную столовую ОУ» 

 
2011г. - победа в краевом конкурсе на лучшие муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

2011г. - победа в муниципальном этапе по итогам реализации подпрограммы 
«Одаренные дети» 

2011г. - 1 место в муниципальных соревнованиях допризывной 
молодежи 2012г. - победа в муниципальном конкурсе по 



 

патриотическому воспитанию 
2012г. - победа в краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на приз имени маршала Г.К.Жукова 

2012г. - призер краевого конкурса «На лучший кабинет Кубановедения» 
 

2012г.   -   1 место   в   краевом   конкурсе «Лучший орган школьного 
(ученического) самоуправления» 

2013г. - Лучшее образовательное учреждение в муниципальном образовании 
Каневского района по итогам 2013 г. 

2013г. - Победитель муниципального этапа краевого конкурса по военно-
патриотическому воспитанию граждан на приз маршала Г.К. Жукова 

2013г. - Диплом I степени за создание эффективной системы организации 
работы с учащимися начальной школы по итогам реализации программы 
"Одаренные дети" в 2012- 2013 учебном году 

2014г. - школа внесена в электронный реестр "Доска почета 
России" 2014г. - школа заняла 7 строку в числе школ ТОП-200 

2015г. - Лучшая сельская школа-2015 
 

2015г.- в ТОП-100 муниципальных и государственных общеобразовательных 
организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
выпускников 

Развитию склонностей и способностей учащихся способствует работа 
кружков, секций, клубов работающих как на базе школы, так и за ее пределами. 

В условиях воспитательного пространства школы, которую составляет 
совместная деятельность педагогов, учащихся и их родителей каждому ребенку 
обеспечиваются условия для духовного, интеллектуального, физического 
развития, удовлетворения 

творческих потребностей, формирования личностной позиции, так как 
имеется хорошее материально-техническое обеспечение. В школе проведён 
высокоскоростной Интернет,



 

что позволяет организовывать мероприятия и в онлайн формате. Процесс воспитания 
в МБОУ СОШ № 1 основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 
 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 
личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития школьника, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 
педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 
включены в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки, поэтому деятельность нашего образовательного 
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 
учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 
 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 
нашей школе



 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 
гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 
идеала; 

-Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 
позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 
взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется 
примерами нравственного 
поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 
 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру- 

ются, представляются по модулям. 
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова- 
тельной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 
внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 
рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 
согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 
деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про- 
граммой воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 
- модуль «Внеурочная деятельность»; 
- модуль «Классное руководство»; 
- модуль «Основные школьные дела»; 
- модуль «Внешкольные мероприятия»; 
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 
- модуль «Самоуправление»; 
- модуль «Профилактика и безопасность»; 
- модуль «Социальное партнёрство»; 
- модуль «Профориентация». 

 
Модуль «Урочная деятельность» 



 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 
предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион- 
ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто- 
рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ- 
ствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в фор- 
мулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной темати- 
ки, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо- 
ты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз- 
действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада- 
чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска- 
зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае- 
мым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще- 
ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова- 
тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе- 
ры; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь- 
ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со- 
трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю- 
щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 
рамках выбранных обучающимися курсов, занятий (: 



 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан- 
ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко- 
культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 
культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 
России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети- 
тельской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 
Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея- 

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 
в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 
очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся,: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те- 
матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме- 
роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю- 
щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста- 
навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова- 
ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднова- 
ния дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 
в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситу- 
ациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо- 
димости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае- 
мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу- 
чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 
другими обучающимися класса; 



 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, пре- 
дупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающими- 
ся; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб- 
ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор- 
мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 
классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно- 
шениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участ- 
вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова- 
тельной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча- 
ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в клас- 
се и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 
 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду- 

сматривает: 
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийски- 
ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 
России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе- 
реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 
новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающих- 
ся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достиже- 
ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразова- 
тельной организации, своей местности; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 
участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологи- 
ческой, патриотической, трудовой и др. направленности; 



 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памят- 
ными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 
в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 
историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 
и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 
разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове- 
дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу- 
чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно- 

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа- 
ции учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно- 
парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя- 
ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча- 
ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения истори- 
ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос- 
сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- 
культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче- 
ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе- 
ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 
к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 



 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра- 
зовательную организацию государственной символикой Российской Федера- 
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 
герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно- 
го флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре- 
менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен- 
ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во- 
енных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы- 
та, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко- 
вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин- 
формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок в общеобразовательной организации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т.п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа- 
ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), исполь- 
зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо- 
собности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 



 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 
зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про- 
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод- 
ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав- 
лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди- 
телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий- 
ный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен- 
ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту- 
альных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя- 

ми)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за- 

конными представителями) обучающихся предусматривает: 
- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре- 
шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей роди- 
тельского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организа- 
ции; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди- 
тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо- 
ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 
досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше- 
нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите- 
лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради- 
ционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной органи- 



 

зации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуж- 
даются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятель- 
ность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 
привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове- 
дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными предста- 
вителями. 

 
Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со- 

вет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 
- представление органами ученического самоуправления интересов обуча- 

ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 
- участие представителей органов ученического самоуправления в разра- 

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб- 
разовательной организации может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита- 
тельной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде- 
ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе- 
ние, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа- 
листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 



 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про- 
граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго- 
гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко- 
гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовле- 
чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж- 
ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 
безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремист- 
ская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со- 
циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само- 
контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея- 
тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 
испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 
(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху- 
дожественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу- 
чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе- 
циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе- 
вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 
обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 
Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду- 

сматривает: 
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ- 

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 
праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те- 
матической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель- 



 

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча- 
ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо- 
гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив- 
ное воздействие на социальное окружение. 

 
Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об- 

щеобразовательной организации предусматривает: 
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго- 

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про- 
фессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно- 
стях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ- 
ления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати- 
ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи- 
зациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной органи- 
зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен- 
тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред- 
ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди- 

телей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь зна- 
чение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам- 
ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея- 
тельности или в рамках дополнительного образования. 

 



 

4.4.5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 Кадровое обеспечение 

Общая численность основных педагогических работников 66 человек. 
 

48 % от общей численности педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию.  
 15 % - первую квалификационную категорию. 
   К психолого- педагогическому сопровождением обучающихся, в том числе и 
с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог-логопед.  
В школе 44 класса, в которых работают квалифицированные классные 
руководители. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют: 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- заместители директора по учебно-воспитательной работе; 
- классные руководители; 
- учителя предметники; 
- педагог-организатор; 
- педагоги-психологи; 
- педагог-логопед; 
- социальный педагог; 
- педагоги  дополнительного образования. 

 Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, 
прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 
- Положение о деятельности штаба воспитательной работы; 
- Положение о классном руководстве; 
- Положение о дежурстве по школе; 
- Положение о кадетском классе; 
- Положение о методическом объединении классных руководителей; 
- Положение о внутришкольном контроле; 
- Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками обра- 

зовательных отношений; 
- Положение о Совете профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 
- Положение о Совете родителей; 
- Положение о Совете обучающихся; 
- Положение о внешнем виде обучающихся; 
- Положение о школьной службе примирения; 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

Ссылка на размещенные документы:  
http://kanschool1.ru/index/prochie_dokumenty/0-234 

http://kanschool1.ru/index/prochie_dokumenty/0-234
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 Условия работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

В МБОУ СОШ № 1 1082 обучающихся, из них 3 % обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими; 

- для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной  организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся 
и их семьям со  стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания, обучающихся с особыми 
образовательными потребностями педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 
и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 
их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических  

– приемов,организацией совместных форм работы учителей, 
педагогов- психологов, учителя – логопеда.  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 
их семь- ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
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психологической, медико- социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями осуществляется ориентация на: 
- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 
и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и 
обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 
их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

 
 
 

 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии 

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровне НОО, установленными ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
образовательной организации является ежегодный самоанализ 
воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует 

на изучение прежде всего не количественных, а качественных 
показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогическими работника- ми, обучающимися и 
родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 
работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
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- распределённая ответственность за результаты личностного 
развития обучающихся ориентирует на понимание того, что 
личностное развитие - это результат как организованного социального 
воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, 

 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляет- ся по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется 

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

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти- 
рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за- 
дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз- 
вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич- 
ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации, и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель- ного 
процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
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саморазвития школьников является педагогическое наблюдение (диагностика 
«Уровень воспитанности»…). 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю- щей 
совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Советом лидеров и родителями, хорошо знакомы- ми 
с деятельностью школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагоги- 
ческом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общешкольных (классных) ключевых дел; 
-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
 уроков; 
-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 
-качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
-качеством профориентационной работы школы; 
-качеством работы школьных медиа; 
-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. К воспитательной программе прилагается календарный план 
воспитатель- 
ной работы школы на учебный год. Корректировка плана воспитательной работы 
возможна с учётом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 
Министерства образования  ВАШЕЙ области, Управления образования  
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5.Организационный раздел 
5.1. - Учебный план 
- Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы  
соответствуют ФАОП НОО и основной образовательной программе 
начального общего образования МБОУ СОШ № 1 
 
5.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра  

5.2.1. Кадровые условия.  
Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1  недостаточно укомплектован 

педагогическими кадрами для обеспечения учебно-воспитательного процесса 
обучающихся с РАС. Отсутствует дефектолог. 

Педагоги начальной школы прошли курсовую  подготовку. Педагоги 
начальных классов умеют осуществлять мониторинг собственной 
образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  
Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 
необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 
деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному образованию.  
Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших 
школьников, использовании современных образовательных, в том числе 
информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны 
эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, постоянно развиваются в профессиональном отношении.  
В штат специалистов входят учителя начальной школы, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог. 

5.2.2. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с РАС. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 
на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в 
соответствии с затратами на реализацию специальных (материально-технических 
и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 
осуществляться в объеме, предусмотренном действующим законодательством. 
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Финансовые условия реализации основной адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с РАС должны: 

• обеспечивать общеобразовательной организации возможность 
исполнения требований Стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 
механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 
1.Образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы. 
2.Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной 

организации. 
3.Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 
4.Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых общеобразовательной организацией услуг 
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

3.2.3. Материально-технические условия 
 Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС 

МБОУ СОШ № 1 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; временного режима обучения; техническим средствам обучения; 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 
потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный 
вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с РАС, соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 
к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 
к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
к соблюдению требований охраны труда; 
к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с РАС соответствует 
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действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных организаций, предъявляемым : 
к участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 
помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу; 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 
специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 
кабинетам медицинского назначения; 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
питания; 
туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная 
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами гимназии. 

Технические средства обучения (включая специализированные 
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 
возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 
РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному 
варианту АООП НОО обусловливает необходимость использования специальных 
учебников, соответствующих уровню их интеллектуального развития. Для 
закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 
работ, используются  рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи. Для 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 
имеется специальный подбор учебного и дидактического материала (в младших 
классах - преимущественно натуральной и иллюстративной наглядности): 

Наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 
наборы сюжетных картинок по отдельным темам; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ; 
учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте (наборное 
полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания 
рукописных букв); 
опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 
схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); 
дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 
технические средства обучения: классная доска; компьютер с программным 
обеспечением; интерактивная доска; магнитная доска;  
дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; демонстрационного материала - измерительные инструменты 
и приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
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транспортиры, наборы угольников, мерки); 
демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 
социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 
человека; 
таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 
искусству; 
шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 
предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 
ореха, и т.д.); 
электронные средства: электронные коммуникаторы, коммуникативный альбом. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на 
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 
большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 
образования обучающихся с РАС.  

Все вовлечённые в процесс образования взрослые  имеют неограниченный 
доступ к организационной технике в общеобразовательной организации, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 
и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающихся с РАС.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 
образовательного процесса включают: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
РАС;  

- характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса;  

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 
результатов экспериментальных исследований). 
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