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  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) ― это общеобразовательная 
программа, адаптированная для обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

АООП обучающихся с РАС, ГОБОУ «АШ № 1» (далее – Общеобразовательное 
учреждение) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ― Стандарт). 
АООП  обучающихся с РАС составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Устав. 
5.Локальные акты. 
 

Цель реализации АООП обучающихся с РАС направлена на овладение ими учебной 
деятельностью, и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями. 

 

АООП  обучающихся с РАС, определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на 2 этапе  образования и предполагает решение следующих задач: 

− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 

− охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; 
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− формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями; 

− формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 
контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

− создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с РАС с учетом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

− формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС. 

− 
Принципы и подходы к формированию АООП 

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

Дифференцированный подход к построению АООП  обучающихся с РАС предполагает учет 
их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 
разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана. 

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. 

В контексте разработки АООП обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

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

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

В основу формирования АООП  положены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
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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. 

Общая характеристика АООП  обучающихся с расстройствами аутистического спектра,  

АООП обучающихся с РАС легкой умственной отсталостью, предполагает, что 
обучающийся получает образование к моменту завершения школьного обучения, 
несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. 
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательной деятельности. 
Обязательная часть АООП для обучающихся РАС, составляет не менее 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 
Сроки реализации 2-го этапа  АООП для обучающихся с РАС, составляет 5 лет: 5 – 9 

классы. 
АООП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К АООП 

с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может быть создано 
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы. 

АООП  может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Образовательная организация должна обеспечить требуемые для 
данного варианта и категории, обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 
важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других обучающихся является готовность 
к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть реализована сетевая 
форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 
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Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 
характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 
стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического 
развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном 
и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 
динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 
влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом 
у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 
расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 
оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических 
проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 
детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 
избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 
поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 
аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 
значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более 
лёгким: 

Первая группа. Учащиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со 
средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 
аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Учащиеся будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 
ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в 
своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, 
которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 
поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 
импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 
скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 
Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 
случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 
вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 
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прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 
активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 
активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 
могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 
инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 
более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 
окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, 
в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 
показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 
действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 
своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 
тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 
проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 
им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 
развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 
коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 
этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 
ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. 
Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. 
У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 
легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 
взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты 8.3 или 8.4. образовательной программы. 

Вторая группа. Учащиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта с 
людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 
скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки 
более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений 
с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 
отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 
неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте 
прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 
сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 
соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в 

порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, 
который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 
ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический 
почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки 

прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 
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ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их 
в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 
(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 
ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 
речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 
действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 
привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и 

достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 
математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия 
в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 
внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 
коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 
действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 
возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 
математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 
упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 
(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы 
осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 
воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что 
эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком 
в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 
окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение 
может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в 
школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 
развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 
сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях 
адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве 
случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 
числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 
увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 
самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 
реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость 



9  

по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 
настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, 
поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает 
его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 
слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 
поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 
Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 
стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 
реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 
в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 
связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 
менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 
подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 
иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 
тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 
относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 
воспроизводя снова и снова. 

 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 
сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 
всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 
более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 
программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 
отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 
представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

 

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, 
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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. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть 
максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 
включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 
нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 
обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 
получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 
специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 
потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 
осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 
аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 
такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 
развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 
сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, 
не выделять и не осмыслять простейших связей 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 
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способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 
жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 
трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 
практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 
нужды: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного 
и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение 
класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями 
ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере 
привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному 
включению в процесс начального школьного обучения; 

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 
чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 
включает все остальные; 

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания 
и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 
медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 
трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 

помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и 
его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 
социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией 
и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 
поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 
ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 
редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, 
правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по 

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 
взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 
ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 
освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 
привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 
помощи в освоении Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания 
происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 
похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; в организации обучения такого 
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ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения 
информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 
преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 
социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений 
о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 
использования для аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 
организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, 
при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 
обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 
резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 
класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, 
что он успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 
отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 
специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 
взаимоотношений; 

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 
избирательные способности; 

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи 
и школы; 

- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра адаптированной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе Стандарта, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с РАС, осложненными легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 
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возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 
качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 
отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 
и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 
для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 
достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 
образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законных представителей) школа может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
− списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 
− запись под диктовку слов и коротких предложений (4-8 слова) с изученными 

орфограммами; 
− дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
− составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 
− выделение из текста предложений на заданную тему; 
− участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
− списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
− запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (40-55 

слов); 
− дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 
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− составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 
и восклицательный знак); 

− деление текста на предложения; 
− выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 
− самостоятельная запись 5-8 предложений из составленного текста после его анализа. 
Чтение 

Минимальный уровень: 
− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
− выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 
Достаточный уровень: 
− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса 
и темпом речи; 

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
− определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 
− читать текст про себя, выполняя задание учителя; 
− выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 
− читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 
− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 
− выразительно читать наизусть стихотворения. 
Речевая практика 

Минимальный уровень: 
− выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 
− сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 
− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 
− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 
− участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 
− слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 
Достаточный уровень: 
− понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 
− понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного; 
− выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 
− принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
− высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
− принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 
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− воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно- 
символический план. 

Математика: 
Минимальный уровень: 
- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 
- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 
- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 
- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 
- определять время по часам хотя бы одним способом; 
- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 
- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 
- различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
Достаточный уровень: 
− знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 
используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

− знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
− понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 
действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

− знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

− понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

− знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 
− знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
− различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 
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− знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

− определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
− решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
− кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 
− различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
− узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 
− знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
− чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 
− иметь представления о назначении объектов изучения; 
− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 
− относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 
− называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 
− иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 
− знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 
− знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 
− ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 
− составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
− адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
− иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 
− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 
− относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 
− развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 
− знать отличительные существенные признаки групп объектов; 
− знать правила гигиены органов чувств; 
− знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 
− быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 
− отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
− выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 
проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

− проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 
с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

− совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 
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− выполнять доступные природоохранительные действия; 
− быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Физическая культура (адаптивная физическая культура) 
Минимальный уровень: 
− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 
− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 
− выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 
− иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
− принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 
− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
− знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 
− самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 
− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
− выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 
− подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 
− овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 
− оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 
− знать спортивные традиции своего народа и других народов; 
− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 
− знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять 

усвоенные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 
− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 
Рисование 

Минимальный уровень: 
− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
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др.; 
− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

− знать названия предметов, подлежащих рисованию; 
− знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки; 
− самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 
карандаш, кисть и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 
свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 
заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 
практической работы; 

− рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 
формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 
соответствии с темой; 

− применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 
получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

− узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы 
и действия. 

Достаточный уровень: 
− знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 
− знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 
− знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность»,  «точка», «линия», «штриховка», «контур»,  «пятно», 
 «цвет», объем, 
«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

− знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 
стилизации формы предмета и др.; 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами. 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 
признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, семье и обществу; 

− уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства; 



19  

− уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетное изображение. 

Музыка 

Минимальный уровень: 
- определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 
- иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 
- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 
- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 
- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 
- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 
- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 
- различать песню, танец, марш; 
- умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 
- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 
- владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
− самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 
− иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка); 
− иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 
− петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 
− ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 
− исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
− различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 
− владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
Ручной труд 

Минимальный уровень: 
− знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

− знание видов трудовых работ; 
− знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 

− знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

− знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 
труда; 
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− умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 
признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

− умение составлять стандартный план работы по пунктам; 
− умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
− умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 
− знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 
− знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
− знание видов художественных ремесел; 
− умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 
− умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 
работ; 

− умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- 
художественным и конструктивным свойствам; 

− умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать 
материалы; 

− умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с 
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 
технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе 
изготовления изделия; 

− умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 

− оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 
− устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 
− выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 

1.2 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
планируемых результатов АООП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка 
результатов деятельности школы 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; 
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обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной 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 школа опирается на следующие принципы: 

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

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений 
в психическом и социальном развитии 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 отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений, обучающихся в освоении содержания АООП, 
Учреждение ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

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

В соответствии с требованием Стандарта 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. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется учреждением и включает 
педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей, учителей- 

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), 
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). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать в тот период, когда у 
обучающихся уже будут сформированы некоторые навыки. Кроме того, сама учебная 
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деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 
руководством учителя. 

Во время обучения учитель всячески поощряет и стимулирует работу учеников, 
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 
насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 
и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АООП обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала 
о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность 
усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут 
быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные». Критерий «верно»/«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 
иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 
преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворитель-ные; хорошие 
и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 
полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 
«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 
выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 
компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало»), 
или в сложных случаях – в сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. В 
целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 
стандарте педагога 

Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения осуществляется в 
ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 
учётом: 
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-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

-условий реализации АООП ООО; 
-особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений обучающихся с РАС. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее 
программа формирования БУД, программа) реализуется в классах и конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в 
процессе реализации программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 
школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 
направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на следующую 
ступень получения образования. 

Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности; 
-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 
-опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
-определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 
- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения обучения. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 
использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 
внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 
учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 
успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 
целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 
-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; - 

формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению; 
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- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
Базовые учебные действия, формируемые у школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное обучение и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют 
основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 
дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 
на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 
начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт 

и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- класс); 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 
свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
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Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 
существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые 
отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 
писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В  программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. Следует учитывать, что 
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 
поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 
способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Группа БУД 
действий 

Перечень учебных действия Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 
учебные 
действия 

осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, одноклассника, 
друга 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 
социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответст- 

вующих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 
окружающей действительности, 
готовность к организации взаи- 

модействия с ней и эстетическо- 

му ее восприятию; 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

 целостный, социально ориен- 

тированный взгляд на мир в 
единстве его природной и 
социальной частей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, до- 

говоренностей 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответст- 
венности за свои поступки на 
основе представлений о эти- 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
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 ческих нормах и правилах 
поведения в современном 
обществе 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая культура) 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе 
и обществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Коммуника- 

тивные учебные 
действия 

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

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая культура) 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию 
к учебному заданию в разных 
видах деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Математика Математика 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая культура) 

сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

договариваться и изменять свое 
поведение с учетом поведения 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
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 других участников спорной 
ситуации 

 Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные 
учебные 
действия 

входить и выходить из учебного 
помещения со звонком 

Язык и речевая 
практика 

Естествознание 
Математика 
Искусство 

 

Технологии 

 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая 

культура) 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 
Мир природы и 
человека 

Математика 
Музыка 
Рисование 
Ручной труд 

Физическая культура 
(адаптивная 
физическая культура) 

ориентироваться в пространстве 
класса (зала, учебного 
помещения) 
пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.) 
работать с учебными прина- 

длежностями (инструментами, 
спортивным   инвентарем)   и 
организовывать рабочее место 

принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану 
и работать в общем темпе 

активно участвовать в 
деятельности, контролировать и 
оценивать  свои  действия  и 
действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 
результаты с заданными 
образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с 
учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов 

передвигаться  по школе, 
находить свой класс, другие 
необходимые помещения 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Познавательные выделять существенные, общие и 
отличительные свойства пред- 

метов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 
отношения предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Изобразительное 
искусство 
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 пользоваться знаками, 
символами, предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Рисование 

читать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

 Естествознание Мир природы и 
человека 

писать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

 выполнять арифметические 
действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с инфо- 

рмацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, эле- 

ментарное схематическое изобра- 

жение, таблицу, предъявленные 
на бумажных и электронных и 
других носителях). 

Язык и речевая 
практика 

Математика 
Искусство 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 
Математика 
Рисование 

Важное значение должно придаваться вовлечению обучающихся в совместную 
деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе 
обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

используется следующую систему оценки: 
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 
получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  
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Программы  курсов коррекционно-развивающей области 

              Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные 

занятия), «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия), «Развитие 

познавательной деятельности» (индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

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

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Активизация 

навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, 

формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 

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

 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие 

эмоционально – волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. 

Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений 

выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. Формирование умений 

эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся 

стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально- ритмической деятельности 

во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 
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Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия). 
Основные задачи реализации содержания: Формирование представлений предметах и 

явлениях окружающего мира в ходе специально организованной практической социально – 

бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 
деятельности, способствующих социальной адаптации. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» (индивидуальные занятия). 
Основные задачи реализации содержания: Коррекция и развитие высших психических 

функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и 
других), активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 
Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 

2.3. Программа нравственного развития 

Виды деятельности и формы организаций занятий с обучающимися 

 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 
воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 
поведения на основе включения обучающихся в совместную деятельность и эмоционального 
осмысления происходящих событий. 

Целью нравственного развития обучающихся является социально-педагогическая 
поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с РАС в области формирования личностной 
культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним. 

Содержание нравственного развития учащихся отбирается на основании базовых 
национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 
Также определены условия совместной деятельности Школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по нравственному развитию обучающихся, обозначены 
планируемые результаты (социальные компетенции), модель поведения обучающихся с РАС, 
осложненной интеллектуальной недостаточностью. Реализация программы проходит в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
Учреждения, семьи и других институтов общества. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 
к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание 
патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи: 
- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 
- формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 
- духовно-нравственное становление личности; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности; 
- формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 
- воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

- формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 
национального самосознания. 

Содержание, виды деятельности: 
- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни; 
- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 
- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 

учащихся; 
- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма 

и гражданской позиции учащихся; 
- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 
умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, 
малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 
событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, региона; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному 
языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 
- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 
- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Формы работы: 
Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки народов России 
и мира; произведения о России, её природе, людях, истории; этика - культура диалога, 
взаимодействие представителей разных конфессий); индивидуальные и групповые проекты; 
музейные уроки. 

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, 
классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, 
творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, благотворительные 
акции, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

Планируемые результаты (социальные компетенции): 
В Учреждении формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
- положительное отношение и любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, 

России; 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с 

чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 
преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи: 
- формирование нравственных ориентиров; 
- развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 
- повышение уровня воспитанности учащихся; 
- развитие умений и навыков социального общения; 
- воспитание культуры общения, культуры поведения; 
- создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 
- формирование социальной активности личности учащихся; 
- формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 
- формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- воспитание уважения к людям разных возрастов. 
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 
- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. 
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Содержание, виды деятельности: 
- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 

школьников; 
- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

нравственного развития и воспитания; 
- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 
- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 
- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 
- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, 

искать и находить способы человеческой поддержки; 
- применение технологий нравственного развития и воспитания школьников, основанных 

на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, отличающейся 
чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным вниманием к 
чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 
- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских 

религий в истории и культуре нашей страны; 
- соблюдение и сохранение школьных традиций; 
Формы работы: 
- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, 
- встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, 

коллективные игры, акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные 
проекты презентации. 

Планируемые результаты (социальные компетенции): 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение к младшим. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 
активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и 
умений. 

Задачи: 
- сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- сформировать представления о профессиях; 
- сформировать навыки коллективной работы; 
- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 
- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 
- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 
Содержание, виды деятельности: 
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- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 
- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 
- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 
- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 
Формы работы: 
- беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый 
двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, социальное творчество. 

Планируемые результаты (социальные компетенции): 
- положительное отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно – полезной и личностно 

значимой деятельности. 
Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся. 
Задачи: 

- развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 
деятельности; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 
уважения к ценностям отечественной культуры; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 
ассоциативного, критического мышления; 

- овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 
Содержание, виды деятельности: 
- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям. 
Формы работы: 
- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение 

конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие в 
художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

Планируемые результаты (социальные компетенции): 
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- умеют видеть красоту в окружающем мире; 
- имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

Условия реализации основных направлений 
нравственного развития 

Направления по нравственному развитию обучающихся с РАС реализуются в 
воспитательной деятельности, во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех 
учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы подбираются в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус- 

матривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 
1. Совместная деятельность ГОБОУ «АШ № 1» и семьи 

и общественности по нравственному развитию обучающихся 

Нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются не только Школой, но и 
семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи 
имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 
Школа взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с патриотической, 
культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодёжными 
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 
национальные ценности. При этом используются различные формы взаимодействия: 

в участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 
религиозных организаций в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы нравственного развития обучающихся; 

в реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой нравственного 
развития обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной 
организации и родительским комитетом общеобразовательной организации; 

в проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в 
общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с РАС — 

один из самых действенных факторов их нравственного развития. Повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 
направлений реализации программы нравственного развития обучающихся. 

Система работы ГОБОУ «АШ № 1» по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся должна быть 
основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 
реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 
программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 
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- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений нравственного развития 
обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) отражены в плане воспитательной работы Школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.). 

Основные формы взаимодействия ГОБОУ «АШ № 1»  и семьи по направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

- организация встреч учащихся ГОБОУ «АШ № 1» с родителями; 
- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 
- изучение семейных традиций; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
- совместные проекты. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
- оформление информационных стендов; 
- тематические общешкольные родительские собрания; 
- организация субботников по благоустройству территории; 
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 
- семейный праздник – «Осенняя ярмарка»; 
- День Учителя; 
- День Матери; 
- семейный праздник – «Масленица»; 
- праздник «Моя семья»; 
- проект «Семейно-классные каникулы»; 
- проект «Семейный выходной»; 
- участие родителей (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводимых в 

образовательном учреждении: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- благотворительная акция «Ты не один»; 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
- акция «Самый уютный класс»; 
- акция «В школе должно быть все прекрасно»; 
- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 
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- изучение мотивов и потребностей родителей. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
- участие родителей (законных представителей) в ярмарке сельскохозяйственной 

продукции «Дары осени»; 
- участие родителей (законных представителей) в субботниках по благоустройству 

школьной территории; 
- совместные проекты с родителями (законными представителями) «Чистый двор», 

конкурс «Домик для птиц»; 
- организация встреч-бесед с родителями (законными представителями) – людьми 

различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
- участие в коллективно-творческих делах; 
- совместные проекты; 
- круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 
- игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
- совместные посещения с родителями театров, музеев; 
- участие родителей (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводимых в 

образовательном учреждении; 
- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты (социальные компетенции, модель поведения 

обучающихся с РАС, осложненной интеллектуальной недостаточностью) нравственного 
развития 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечивает 
формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного 
взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития обеспечивается: 
- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни; 

- переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности 
(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 
организации и за ее пределами); 

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены следующие 
воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека ― 
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− положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 
народу, России; 

− опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

− положительное отношение к учебному труду; 
− первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 
− первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 
значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатана на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально- 

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательной деятельности и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с РАС знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способст- 

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 
формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 
РАС действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы Учреждение исходило из того, 
что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы Учреждения, требующий создание 
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса. 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста- 

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе Учреждения, семьи и других институтов 
общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
− формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 

− формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
− формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
− пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере- 

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности; 

- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в ГОБОУ «АШ № 1» организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры ГОБОУ 
«АШ № 1»  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
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5. Просветительская и методическая работа со специалистами. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура ГОБОУ «АШ № 1» 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим 
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 
- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися. 
Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба- 

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 
РАС основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая 
роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура (адаптивная физическая 
культура)», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной 
жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 
жизненных компетенций: 

- элементарные природосберегающие умения и навыки: 
- умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
- элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 
- навыки личной гигиены; активного образа жизни; 
- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 
- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 
- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи; 
- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя 
и окружающих; умения общего ухода за больными. 

- навыки и умения безопасного образа жизни: 
- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице; 
- умение оценивать правильность поведения в быту; 
- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 
- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 
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- навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 
людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

- навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 
поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 
проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 
укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 
и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, нравственном, 
спортивно-оздоровительном, общекультурном, познавательном, творческом). Приоритетными 
могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и нравственное направления (особенно в 
части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуро- 

чной деятельности обучающихся с РАС, основная цель которой создание условий, 
способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности 
обучающегося с РАС средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого 
в ходе активного использования обучающимися с РАС освоенных знаний, спо- собов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями ГОБОУ «АШ № 1»  предусматривает: 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 
духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 
элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 
действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 
укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 
основ безопасного поведения обучающихся с РАС. 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с РАС 
о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 
поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 
ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 
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образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с РАС основными навыками 
здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при 
несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 
формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду- 

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 
региона проживания. 

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на первое место 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. В связи с этим Учреждение организует систему мероприятий, позволяющих 
обучающимся с РАС использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 
поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меропри- 

ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 
общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 
кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини- 

проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 
безопасного образа жизни включает: 

В проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру- 

глых столов и т.п.; 
В организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 
(законных представителей) с широким кругом вопросов, связанных с особенностями 
психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных 
средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей 
стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 
профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
Школы, всех специалистов, работающих в учреждении. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 
повышение квалификации работников ГОБОУ «АШ № 1» и повышение уровня их знаний по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 
Содержание деятельности участников образовательной деятельности. 
Деятельность Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 
регулярное посещение семей; 
индивидуальные беседы с родителями; 

Оказание помощи семьям, находящимся в 

социально опасном  положении,  снижение 
правонарушения среди подростков, устранение 
злоупотреблений со  стороны недобросовестных 
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совместная работа классного руководителя, 
родителей и учителей-предметников; 
составление индивидуальных программ медико- 

психолого-педагогического сопровождения; 
ведение ежедневного мониторинга 
посещаемости уроков; 
оказание помощи в организации летнего отдыха; 
своевременное оказание социальной помощи; 

родителей (законных представителей), уменьшение 
количества проблемных семей, оказание помощи в 
вопросах экологического и валеологического 
воспитания. 

Работа социального педагога и психолога: 
психодиагностика уровня развития 
обучающихся; 
консультации для родителей (законных 

представителей), педагогов, обучающихся; 
совместная работа с инспекторами одн умвд 

Реабилитация и социальная адаптация подростков с 
девиантным поведением, профилактика 
правонарушений и вредных привычек, 
предупреждение дтп. 

Работа администрации школы: 
индивидуальные беседы и консультирование; 
контроль за работой классных руководителей; 
индивидуальные отчёты классных 
руководителей о текущей успеваемости и 
посещаемости; 
изучение данных о занятости обучающихся в 
кружках и секциях 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 
- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 
- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив- 

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо- 
левания); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи- 
мости ее охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 
и социальных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 
поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоро- 

вьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
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- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Данная программа разработана для обучающихся с РАС. Дети с РАС представляют собой 
одну из самых сложных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием РАС 
объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, проявляющиеся в наибольшей 
мере в нарушении развития умственной деятельности, поведения. 

Цель Программы – поддержание комфортной образовательной среды, способствующей 
наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала детей с 
ограниченными возможностями здоровья с приоритетностью подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе. 

Задачи Программы: 
1. Расширение социального опыта и социальных контактов. 
2. Формирование учебной мотивации, развитие самостоятельности. 
3. Создание системы комплексной помощи учащимся с инвалидностью, учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, эффективности их реабилитации за счёт доступности 
образовательной среды и преодоление их самоизоляции. 

4. Осуществление индивидуально ориентированного медико-социального и психолого- 

педагогического сопровождения учащихся с инвалидностью, учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом их индивидуальных возможностей. 

5. Направление педагогической деятельности на общую коррекцию развития 
компенсаторно-адаптационных механизмов, на развитие интеллектуальной, сенсорной 
культуры, формирование коммуникативно-речевой компетенции учащихся с инвалидностью, 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа опирается на следующие принципы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 
по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, классный руководитель, медицинская сестра, учителя 
предметники. 

Методы и приемы работы с учащимся. 
В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, 
организующей, направляющей); пошаговость предъявления материала, использование заданий в 
наглядно-действенном и наглядно – образном плане. 
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Содержание  коррекционных занятий  исключает формально механический подход и 

«натаскивание» учебных навыков. 
Требования к специалистам, реализующим программу 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

Структура программы 

Каждое занятие продолжительностью 20-25 минут, проводятся по расписанию 
утвержденному директором и планом работы, составленным специалистами на учебный год. В 
случае необходимости, количество занятий может быть увеличено, или занятия можно повторить 
в следующем учебном году. 

При реализации программы важно создать благоприятный эмоциональный фон, 
способствующий развитию познавательной сферы детей. Важно быть внимательным к 
участникам программы, при подборке упражнений учитывать их уровень развития памяти, 
внимания, мышления. 

Организация коррекционной работы. 
 Вид деятельности Ответственный Содержание видов деятельности 

В рамках 

образовательной 
деятельности; 

Урочная 
деятельность 

Классный 
руководитель 

Индивидуальный  и 
дифференцированный подход, 
сниженный темп обучения, 
структурная  простота  содержания, 
повторность в обучении, активность 
и сознательность в обучении. 

Внеурочная 
деятельность 

Учитель 

В форме 
специально 
организованных 
индивидуальных и 
групповых занятий; 

Коррекционный 
курс «Музыкально- 

ритмические 
занятия» 

Учитель Эстетическое воспитание, развитие 
эмоционально – волевой и 
познавательной сферы, творческих 
возможностей  обучающихся, 
обогащение общего и речевого 
развития, расширение кругозора. 
Развитие восприятия музыки. 
Формирование   правильных, 
координированных, выразительных 

и ритмичных движений под музыку 
(основных,   элементарных 
гимнастических и танцевальных), 
правильной осанки, умений 
выполнять построения и 
перестроения, исполнять под 

музыку несложные композиции 
народных, бальных и современных 
танцев, импровизировать движения 
под музыку. Формирование умений 
эмоционально,   выразительно   и 
ритмично  исполнять  музыкальные 
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   пьесы на элементарных 
музыкальных инструментах в 
ансамбле под аккомпанемент 
учителя. Развитие у обучающихся 
стремления и умений применять 
приобретенный опыт в музыкально- 

ритмической деятельности во 
внеурочное время, в том числе при 
реализации совместных проектов со 
сверстниками. 

Коррекционный 
курс 

«Формирование 
коммуникативного 
поведения» 

Учитель – 

логопед, учитель- 

дефектолог 

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

перцептивного, коммуникативного и 
личностного   развития, 
дезадаптивных форм поведения. 
Активизация навыков устной 
коммуникации, речевого поведения, 
включая выражение мыслей и чувств 
в самостоятельных высказываниях. 
Развитие коммуникативных навыков 
обучающихся, формирование 
средств невербальной и вербальной 
коммуникации, их использование в 
различных видах учебной и 
внешкольной деятельности. 

Коррекционный 

курс «Развитие 
познавательной 
деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционный 

курс «Социально- 

бытовые навыки 
(профориентационн 
ая работа) 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 
руководите
ль 

Коррекция и развитие высших 
психических функций (сенсорно- 

перцептивной   сферы, 
представлений, внимания, памяти, 
мышления и других), активизация 
познавательной деятельности с 
учетом возможностей   и 
особенностей  каждого 
обучающегося. 

 

Коррекция и формирование 
коммуникативных и социальных 
навыков обучающихся с РАС, 
которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития 
ребёнка. Формирование  у 
обучающихся с РАС установки на 
активное использование освоенных 
трудовых  навыков  для 
индивидуального жизнеобеспечения 
и социального развития. 

В рамках 
психологического, 
логопедического, 
медицинского и 
социально- 

педагогического 
сопровождения 

Психологическое 
сопровождение 

Педагог-психолог Коррекция  недостатков 
познавательной сферы, развитие 
сенсорно-перцептивной сферы. 

Логопедическое 
сопровождение 

Учитель – 

логопед, учитель- 

дефектолог 

Коррекция недостатков устной речи 
(звукопроизношение)  Развитие 
связной речи. Коррекция 
недостатков письменной речи. 
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 Медицинское Медицинские Выявление недостатков в 

сопровождение работники физическом развитии, выдача 
  рекомендаций по созданию условий 
  по преодолению недостатков, 
  медикаментозное лечение 
  психических расстройств. 
  Профилактика сезонных 
  заболеваний. 
Социально- Социальный Профилактика: правонарушений, 
педагогическое педагог табакокурения, употребления психо- 

сопровождение  активных веществ (ПАВ); 
  постановка семей, имеющих 
  девиантные формы поведения, на 
  внутришкольный, а также, 
  персонифицированный учет. 
  Сопровождение детей группы риска. 
 Классные Организация классных и 
 руководители общешкольных мероприятий, 
  направленных на развитие 
  творческих способностей 
  обучающихся, формирование 
  доброжелательного отношения 
  между детьми, взаимоуважения. 

Содержание диагностического направления 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, 
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи Планируемые результаты Виды  и  формы 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение Выявление состояния физического Изучение сентябрь Классный 

состояния и психического здоровья истории  руководитель, 
физического  и обучающихся. развития  социальный 

психического Изучение медицинской ребенка, беседа с  педагог, педагог- 

здоровья документации: история развития родителями,  психолог 

обучающихся. ребенка, здоровье родителей, наблюдение   
 течение беременности, классного  медицинская 
 особенности родового периода. руководителя,  сестра 
 Физическое состояние учащегося. анализ работ   

 Изменения в физическом развитии обучающихся.   

 (рост, вес и т. д.).    

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка данных для Наблюдение, сентябрь Классный 

диагностика обучающихся, нуждающихся в психологическое  руководитель, 
для  выявления специализированной помощи. обследование,  социальный 

учащихся  анкетирование  педагог, 
находящихся в  родителей,  педагог- 
социально-  беседы с  психолог 

опасном  педагогами.   

положении.     

Уточняющая Получение объективных сведений Диагностика. сентябрь Педагог- 

диагностика об обучающихся на основании Заполнение  психолог, 
 диагностической информации диагностических  учитель- 
 специалистов разного профиля, документов  логопед 
 создание диагностических специалистами   

 «портретов» детей. (протокола   
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  обследования, 
индивидуальной 
коррекционной 
карты) 

  

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении, 
воспитании. 
Выявление 
резервных 
возможностей 

Индивидуальная коррекционная 
программа, соответствующая 
выявленному уровню развития 
обучающихся. 

Разработка 
коррекционной 
программы 

сентябрь- 

октябрь 

Учителя, 
классные 

руководители, 
педагог- 

психолог, 
учитель- 

логопед. 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение Получение объективной Анкетирование, сентябрь- Учителя, 
уровня информации об организованности тестирование, октябрь классные 

организованно ребенка, умении учиться, уровню наблюдение во  руководители, 
сти ребенка, знаний по предметам. Выявление время занятий,  педагог- 

особенности нарушений в поведении. Изучение беседа во время  психолог, 
эмоционально- семьи ребенка. Состав семьи. занятий,  беседы  социальный 

волевой и Условий воспитания. Особенности с родителями  педагог. 
личностной выполнения требований педагогов, посещение   

сферы, уровень особенности выполнения семьи.   

знаний по различных видов деятельности. Составление   

предметам, Трудности в овладении новым социально-   

выполнение материалом. Мотивы учебной психологической   

правил деятельности. Прилежание, характеристики.   

обучающихся. отношение к отметке, похвале или    

 порицанию учителя, воспитателя.    

 Особенности эмоционально-    

 волевой сферы, настроения    

 ребенка. Наличие аффективных    

 вспышек. Способность к волевому    

 усилию, внушаемость, проявления    

 негативизма. Особенности    

 личности, интересы, потребности,    

 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.    

Содержание коррекционно-развивающего направления 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной, физической и 
эмоционально-личностной сфере обучающихся. 
Задачи Планируемые 

результаты 
Виды и формы деятельности Сроки Ответственн 

ые 

Психолого-педагогическая коррекция 

Обеспечение Планы, Разработка индивидуальной сентябрь Учителя, 
педагогического программы программы коррекционной  социальный 

сопровождения  работы.  педагог, 
детей данной  Разработка адаптированной  педагог- 

категории  образовательной программы  психолог, 
  воспитания.  учитель- 
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  Разработка плана работы с 
родителями. 
Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений обучающихся. 
Отслеживание динамики 
развития обучающихся. 

 логопед 

Обеспечение Позитивная 1. Формирование групп сентябрь, в Классный 

психологического динамика обучающихся для течение руководител 

сопровождения развиваемых коррекционной работы. года ь, 
 параметров. 2. Составление расписания  социальный 
  занятий специалистов.  педагог, 
  3.Проведение коррекционных  педагог- 
  занятий.  психолог, 
  4.Отслеживание динамики  учитель- 
  развития обучающихся.  логопед 

Содержание консультативного направления 

Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с 
обучающимися всеми участниками образовательного процесса. 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, В течение Заместители 

педагогических приемы, групповые, года директора, 
работников упражнения и тематические  социальный 

 другие материалы. консультации по  педагог, 
 2. Разработка плана дальнейшему  классные 
 консультативной развитию и  руководители, 
 работы с ребенком, коррекции  педагог- 
 родителями, познавательной,  психолог, 
 классом, эмоционально-  учитель- 
 работниками волевой и  логопед, 
 школы. мотивационно-  учитель- 
  потребностной  дефектолог. 
  сфер.   

Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, В течение Социальный 
обучающихся по приемы, групповые, года педагог, 
выявленным упражнения и тематические  классные 

проблемам, оказание другие материалы. консультации по  руководители, 
психолого- 2. Разработка плана выявленным  педагог- 
педагогической консультативной проблемам  психолог. 
помощи работы с ребенком. обучающихся.   

Консультирование 1.Рекомендации, Индивидуальные, В течение Заместители 

родителей (законных приемы, групповые, года директора, 
представителей) упражнения и тематические  социальный 

обучающихся по другие материалы. консультации по  педагог, 
вопросам обучения и 2. Разработка плана вопросам обучения  классные 

воспитания, консультативной и воспитания.  руководители, 
психолого- работы с   педагог- 

физиологических родителями   психолог, 
особенностях детей. (законными   учитель- 

 представителями)   логопед, 
 обучающихся.   учитель- 
    дефектолог. 

Содержание информационно-просветительского направления 
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Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и 
типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания их 
обучения и воспитания. 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
деятельности, 
мероприятия 

формы Сроки Ответственны 
е 

Информирование Организация Информирование В течение Социальный 

родителей работы средствами наглядной года педагог, 
(законных тематических агитации (стенд «Для вас,  классные 

представителей) родительских родители»),  руководители, 
обучающихся по собраний по Изготовление  педагог- 

медицинским, вопросам обучения информационных  психолог, 
социальным, и воспитания. памяток «Стили  учитель- 

правовым  семейного воспитания»,  логопед 

вопросам.  «Возрастные особенности   

  обучающихся младшей   

  школы», «Возрастные   

  особенности   

  обучающихся старших   

  классов и т.д.   

Психолого- Организация Информационные В течение Заместители 

педагогическое методических мероприятия. года директора, 
просвещение мероприятий по   социальный 

педагогических вопросам   педагог, 
работников по образования и   классные 

вопросам развития, воспитания.   руководители, 
обучения и    педагог- 

воспитания.    психолог, 
    учитель- 
    логопед 

Содержание лечебно-профилактического направления 

Направление предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий и 
действий. 
Направление Содержание Ответственный 

Лечебно-профилактические 
мероприятия 

Осуществление  контроля  за 
соблюдением санитарно-гигиенических 
норм, режимом дня, питанием ребенка, 
чередование различных видов 
деятельности 

Медицинская сестра, 
классные 
руководители, 
заместители 
директора, 
социальный педагог 

Лечебно-профилактические 
действия 

1. Организация и проведение 
медицинских осмотров (врачебных и 
специализированных). 
2. Иммунизацию в рамках календаря 
профилактических прививок по 
эпидемиологическим показателям. 
3. Организация санитарно- 

гигиенического просвещения 
обучающихся, родителей, педагогов. 
4. Лечебно-диагностические 

мероприятия (амбулаторный прием 
специалистов, организация и проведение 
медикаментозной терапии, фитотерапии, 
физиотерапии, массажа). 
5. Витаминизация. 
6. Рециркуляция. 

Медицинская сестра, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог 
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 7. Лечебная физкультура. 
8. Адаптивная физкультура. 
9. Проведение физкультминуток. 
10. Выполнение комплексов 

дыхательных, кинезиологических, 
релаксационных, артикуляционных 
упражнений, гимнастики для глаз. 

 

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 

Основные 
направления 
коррекцион 
ной работы 

Календарно- 

тематическое 
планировани 
е 

 

Цель 

 Приемы и методы 

Педагог– 
психолог 

Учитель– 
логопед 

Учитель- 
дефектоло 
г 

Классный 
руководител 
ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
отдельных 
познаватель 
ных 
процессов 

Развитие 
концентраци 

и и 
устойчивости 

внимания 

Корригиров 
ать и 

развивать 
произвольно 
е внимание 

На основе 
корректурных 

занятий 

Через работу с 
деформированн 

ым текстом 

Через 
работу с 

деформиро 
ванным 
текстом 

На основе 
кодированны 

х 
упражнений 

Развитие 
слухового 
восприятия 

Корригиров 
ать и 

развивать 
слуховое 
восприятие 

На основе 
работы с 

небылицами 

Через 
уточнение 

звукобуквенног 
о состава слов 

Через 
уточнение 
звукобукве 

нного 
состава 

слов 

Через работу 
над 

пересказом 
текста 

Развитие и 
активизация 

произвольнос 
ти основных 

свойств 
памяти 

Корригиров 
ать и 

развивать 
способность 

к 
определенно 

му 
запоминани 

ю 

Через 
знакомство с 

приемами 
запоминания 

На основе 
упражнений на 
запоминание 

текстового 
материала 

На основе 
упражнени 

й на 
запоминан 

ие 

текстового 
материала 

Через 
использован 

ие 
ассоциаций 

при 
запоминании 

Развитие 
пространстве 

нных 

представлени 
й 

Корригиров 
ать и 

развивать 
пространств 

енные 

представлен 
ия 

Через анализ 
пространствен 

ных 
взаимоотношен 

ий 

Через 
овладение 
понятиями, 

обозначающим 
и направления 
пространства 

Через 
овладение 
понятиями 

, 

обозначаю 
щими 

направлен 
ия 

пространст 
ва 

Через 
развитие 

зрительно- 

моторной 
координации 

Развитие 
временных 
представлени 

й 

Систематиз 
ировать и 
обобщать 
знания о 
свойствах 
времени 

Через усвоение 
признаков 

временной 
последовательн 

ости 

Через усвоение 
признаков 

темпа, времени 
и 

периодичности 

Через 
усвоение 
признаков 

темпа, 
времени и 
периодичн 

ости 

Через 
усвоение 
единиц 

измерения и 
длительност 
и времени 

Коррекция 
индивидуал 
ьных 
пробелов в 

Восполнение 
пробелов по 

теме … 

Способство 
вать 

устранению 
пробелов в 

Коррекция 
эмоционально- 

волевой сферы 

Правописание 
безударных 
гласных в 

корне 

Правописа 
ние 

безударны 
х гласных 

Решение 
задач разных 

типов 
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знаниях  знаниях, в 
освоении 

отдельных 
учебных 

предметов 
или их 

разделов, 
повышению 

уровня 
личностного 

развития 

  в корне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мыслительн 
ых операций 

Развитие 
процессов 
анализа и 
синтеза 

Корригиров 
ать и 

развивать 
аналитико- 

синтетическ 
ую 

деятельност 
ь на 

наглядном 
материале 

Через 
формирование 

приемов 

многосторонне 
нго анализа, 
выделения 
признаков 

предметов 

Через поиск 
смысловых 
несуразиц 

Через 
поиск 

смысловы 
х 

несуразиц 

Через работу 
с 

простейшим 
и планами – 

схемами 

Развитие 
операции 
сравнения 

Корригиров 
ать и 

развивать 
операцию 
сравнения 
на основе 
анализа 

признаков 
предметов и 

явлений 

Через 

выделение и 
распознание 
существенных 

и 
несущественны 

х признаков 

На основе 
различных 
признаков 
сходства 

На основе 
различных 
признаков 
сходства 

На основе 
поиска 

сходства и 
различия 

предметов 

Развитие 
операции 

обобщения и 
классификац 

ии 

Корригиров 
ать и 

развивать 
навыки 

классифика 
ции и 

обобщения 
на уровне 

конкретных 
понятий 

Через 
объединение и 
расчленение 
некоторой 

группы 

предметов 

Через 
нахождение 

обобщающего 
слова 

Через 
нахождени 

е 
обобщающ 
его слова 

На основе 
группировки 

по 

заданному 
признаку 

Развитие 
умения 

находить 
причинно- 

следственные 
связи 

Развитие 
умения 

устанавлива 
ть связи 

между 
событиями, 
явлениями 

Через 
нахождение 

разных 
следствий 

одной причины 

На основе 
анализа 

сюжетных 
картинок 

На основе 
анализа 

сюжетных 
картинок 

Через 
нахождения 

разных 
причин 
одного 

следствия 

 

Коррекция 
индивидуал 
ьных 
пробелов в 
знаниях 

Восполнение 
пробелов по 

теме … 

Способство 
вать 

устранению 
пробелов в 
знаниях, в 
усвоении 

отдельных 
учебных 

предметов 

Коррекция 
эмоционально- 

волевой сферы 

Произношение 
и написание 

парных 
звонких и 

глухих 
согласных 

Произнош 
ение и 

написание 
парных 

звонких и 
глухих 

согласных 

Буквенные 
выражения и 

уравнения 
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  или их 
разделов, 

повышению 
уровня 

личностного 
развития 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
мышления 

Развитие 
наглядно- 

действенного 
мышления 

Корригиров 
ать и 

развивать 
наглядно- 

действенное 
мышление 

На основе 
конструирован 

ия и 
моделирования 

по образцу, 
через работу и 
лабиринтами 

На основе 
воспроизведен 

ия фигур по 
образцу, через 

работу с 

разрезными 
предметными и 

сюжетными 
картинками 

неодинаковой 
сложности 

На основе 
воспроизве 

дения 
фигур по 
образцу, 

через 

работу с 
разрезным 

и 

предметны 
ми и 

сюжетным 
и 

картинкам 
и 

неодинако 

вой 
сложности 

Через работу 
по 

конструиров 
анию и 

моделирован 
ию из 

бумаги, на 
основе 

работы со 
схемами 

Развитие 
наглядно- 

образного 
мышления 

Корригиров 
ать и 

развивать 
наглядно- 

образное 
мышление 

на 

различном 
материале 

без 
использован 
ия образца 

Через задания 
на 

прохождение 
лабиринтов, 

через работу с 
мозаиками, 

конструкторам 
и 

На основе 
развернутых 

речевых 
комментариев, 
через работу с 
нелепицами 

На основе 
развернут 

ых 

речевых 
комментар 
иев, через 
работу с 

нелепицам 
и 

Через 
конструиров 

ание по 
словестной 
инструкции, 

через 
выполнение 

заданий 

 

 

 

 

Коррекция 
индивидуал 
ьных 
пробелов в 
знаниях 

Восполнение 
пробелов по 

теме … 

Способство 
вать 

устранению 
пробелов в 
знаниях, в 
усвоении 
отдельных 
учебных 
предметов 

или их 
разделов, 

повышению 
уровня 

личностного 
развития 

Коррекция 
эмоционально- 

волевой сферы 

Изучение 
частей речи 

Изучение 
частей 
речи 

Табличное 
умножение и 

деление 

Коррекция 
нарушений 

в развитии 
мотивацион 
ной сферы 

Развитие 
познавательн 

ой 

активности, 
активизация 
мыслительно 

Корригиров 
ать и 

развивать 
мотивацион 
ную сферу, 
способствов 

На основе 
решения 

занимательных 
задач, ребусов 

Через работу с 
шарадами и 
анаграммами 

Через 
работу с 

шарадами 
и 

анаграмма 
ми 

На основе 
решения 

занимательн 
ых задач, 

кроссвордов 
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 й 
деятельности 

ать 
активизации 
мыслительн 
ых операций 

    

 

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися с 
умственной отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные 
результаты освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 
- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 
- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 

общепринятые социальные нормы; 
- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 
- отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом 

развитии; 
- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах; 

- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, 
классификация, сравнение, обобщение и др.; 

- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные 
действия и результаты; 

- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 
взаимодействия с окружающими; 

- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 
- повышение качества образования учащихся с инвалидностью, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, успешная социализации в обществе; 
- реабилитация и сохранение физического и психического здоровья обучающихся. 
- сформированность умений ориентироваться в пространстве. 
Предметные результаты: 
- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 
- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным 

материалом; 
- сформированность произношения, грамматического строя речи; 
- сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 
- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной 

работе; 
- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в 

различной форме. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программа 
внеурочной деятельности предполагает следующие направления: нравственное, спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, социальное, в таких формах, как индивидуальные и 
групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования. 
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В рамках внеурочной деятельности реализуется коррекционно-развивающая работа. 
Содержание коррекционно-развивающей работы регламентируется содержанием 
соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Внеурочная деятельность в ГОБОУ «АШ № 1» непосредственно создана на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 
социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог 
дополнительного образования, тьюторы и др.), реализуется через учебный план учреждения, а 
именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Преимущества данной схемы (модели) состоят в создании единого образовательного и 
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
организационном единстве и обеспечивает максимальное раскрытие способностей 
обучающихся, их всестороннее развитие. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются все 
имеющиеся ресурсы школы: читальный, актовый и спортивные залы, библиотека, стадион, 
игровые площадки. 

Такая модель организации внеурочной деятельности позволяет более полно использовать 
возможности учебно-воспитательной деятельности на основе личностно- ориентированного 
подхода. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, секций, фестивалей, викторин, 
праздничных мероприятий, классных часов, соревнований, и т.д. 

Посещая кружки, клубы и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях в 
ГОБОУ «АШ № 1» педагоги раскрывают у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых 
на базе ГОБОУ «АШ № 1» 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни. 

Цели внеурочной деятельности 

Главными целями внеурочной деятельности обучающихся с РАС являются: 
-создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
-создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

РАС; 
-создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 
 

Задачи внеурочной деятельности 

-корректировать всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни; 
- развивать возможные избирательные способности и интересы обучающихся в разных 

видах деятельности; 
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- формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлѐнность и 

настойчивость в достижении результата; 
- расширять представление ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
- формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям; 
- формировать умения, навыки социального общения людей; 
- расширять круг общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
-развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укреплять доверие к другим людям; 
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей 

и сопереживание им. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 
достижение обучающимися с РАС: 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 
уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т.д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС социальных знаний 
(о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, Школы, т.е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами Школы, в 
открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с РАС. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с РАС могут быть 
достигнуты определенные воспитательные результаты. 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 
селу, городу, народу, России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 
- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 
- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 
деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

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

взаимодействия; 
- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 
- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 
- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Система оценки достижения программы внеурочной деятельности 

Согласно требованиям Стандарта для обучающихся с РАС в ГОБОУ «АШ № 1» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений обучающихся 

Особенностями системы оценки являются: 
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-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных и 
личностных результатов 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 не персонифицированных 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. 

 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  в ГОБОУ «АШ 
№1»  организуется по следующим направлениям развития личности: нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Школе 
утверждён учебный план внеурочной деятельности, который определяет общий объем 
внеурочной деятельности обучающихся с РАС, состав и структуру направлений внеурочной 
деятельности по годам обучения. 

 

Целевые установки направлений внеурочной деятельности 

Направление Целевые установки 

Коррекционно-развивающее 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 
сферы 

Духовно- нравственное Воспитание нравственных чувств, 
гражданственности и патриотизма, 
формирование активной жизненной позиции 

и правового самосознания младших школьников. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
Чувства прекрасного, 
Творческих способностей, 
Воспитание нравственных чувств, 
формирование основ культуры общения и поведения коммуникативной 
и общекультурной компетенций 
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Спортивно-оздоровительное 

 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание 
ценностного отношения к здоровью; 
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья, в том числе через занятия 
спортом. 

 

 

Социальное 

 

Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 
Формирование социально-трудовой компетенции и 
компетенций социального взаимодействия 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Вся система внеурочной деятельности направлена на формирование «модели 
выпускника» в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Выпускник каждого уровня образования помимо академических знаний 
(предусмотренных требованиями программы), умений и навыков должен обладать жизненной 
компетенцией. Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 
детей с РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку 
в обыденной жизни. В условиях резко изменяющегося общества школа обязана дать выпускнику 
набор знаний и умений, которые помогут ему во взрослой жизни жить достойно, максимально 
самостоятельно и независимо. Реализуя «модель выпускника» школа формирует качества, 
необходимые для жизни. 

 

3. Организационный отдел 

3.1. Учебный план 

Учебный план, реализующих АООП ООО для обучающихся с РАС (далее ― Учебный 
план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 
освоения АООП обучающимися с РАС: 

I дополнительный, 5-9 классы (6 лет). 
В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 
коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 
учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебные занятия организуются в одну смену по пятидневной учебной неделе. 
5 классах: 27 час. 
6 класс – 28 часа 

7 классы – 29 часа 

8 классы – 30 часа 

9 классы – 30 часа 

Учебный план 1 дополнительных 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
вэкстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, 
Речевая практика, Математика, Мир природы и человека, Изобразительное искусство, Музыка, 
Ручной труд, Физкультура. 

Содержание обучения в дополнительном классе имеет пропедевтическую 
направленность, позволяющую: 

- сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 
интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП; 

- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное 
и внеурочное время; 

- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав 
предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование коммуникативной 
и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся 
к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся 
развивается слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, 
закладываются основы фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная 
сторона речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, 
формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на 
фоне полного слова. Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение 
обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на 
уроках обучения грамоте в 5 классе. На уроках письма в подготовительном классе у 
обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, пространственная 
ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для преодоления низкой коммуникативной и 

речевой активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая 
практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что 
устная речь является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее видов, 
как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше, 
чем то количество часов, которое отводится на другие учебные предметы, входящие в состав 
предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 
математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении 
предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении предметных 
совокупностей, установлении положения предмета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная область 

«Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются представления 
об окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная основа для 
формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и изобразительного искусства, с одной стороны, обладают 
высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное 
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влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не 
только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в дополнительном, 5-9 классах, в рамках таких 
предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают 
необходимую базу для овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями в 
старших классах. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивиду- 

альных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 
учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих особые образовательные потребности и различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом, 
социальном развитии; 

учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, занимательная информатика, 
деловое и творческое письмо, домоводство и др.); 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные (например: история и культура родного края, музыкально-ритмические занятия 
и др.) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (формирование коммуникативного поведения, музыкально- 

ритмические занятия, развитие познавательной деятельности). Всего на коррекционно- 

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно- 

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 
могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 
организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в учреждении. ГОБОУ «АШ № 1»  предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 
осуществляется ГОБОУ «АШ № 1»   в рамках общего количества часов, предусмотренных 
примерным учебным планом. 
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Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
V-IX классы (вариант 8.3) 

Предметные 
области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 20 
практика 1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20 

 (Литературное чтение)       

2. Математика 2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 
 2.2. Информатика   1 1 1 3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 - - - 4 
 3.2.Биология -  2 2 2 6 
 3.3. География - 2 2 2 2 8 

4. Человек и 4.1. Мир истории - 

1 

- 

2 - - - 2 

общество 4.2. Основы социальной 1 2 2 2 8 
 жизни      

 4.3. История отечества - 2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Рисование 
5.2. Музыка 

2 - - - - 2 

  1 - - - - 1 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая  культура 
(адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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Дополнительное образование 

Дополнительное образование учащихся является важным фактором повышения социальной 
стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности 
каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. 
Оно выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, которая не 
получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 
общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или 
предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений 
детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Целью работы дополнительного образования является обеспечение прав ребенка на 
развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для 
удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; 

Задачи: 

- развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 
- проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого  условия 

«социальной ситуации развития» подрастающих поколений; 
- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 
- разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту 

их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, 
диагностика мотивации достижений личности; 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 
каждого; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной 
поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

- создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных 
общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния здоровья, 
социально-экономического положения семьи; 

- формирование эффективной межведомственной системы управления развитием 
дополнительного образования детей; 

- создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы 
дополнительного образования детей. 

Прием учащихся в объединения дополнительного образования осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и общеразвивающих программ, на 
основании заявлений родителей (законных представителей). При приеме в спортивно- 

оздоровительные, хореографические объединения необходимо медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно- 

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 
Режим занятий детских объединений дополнительного образования 

Расписание работы дополнительных объединений составляется в начале учебного года 
по представлению педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся, согласно санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03). Наполняемость 
групп – не более 15 человек. Количество и последовательность занятий определяется 
расписанием, учитывающим интересы ребенка.  Между занятиями в школе и посещением 
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объединений дополнительного образования и спортивных секций предусмотрено время для 
перерыва на отдых. Продолжительность занятий в творческих объединениях и спортивных 
секциях не должна превышать 1,5 часа. После 40 минут занятий необходимо устраивать перерыв 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с РАС в 
системе школьного образования. 

ГОБОУ «АШ № 1»  реализующая АООП для обучающихся с РАС, укомплектована 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующей АООП 
ООО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

ГОБОУ «АШ № 1»  обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 
квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с РАС принимают участие следующие спе- 

циалисты: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 
физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель 

музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 
медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре, тьюторы. 

Образовательную деятельность осуществляют педагогические работники по штатному 
расписанию. 


