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1. Целевой раздел  АООП НОО (вариант 8.3) 

 

1.2. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО – обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью, сохранение и укрепление их здоровья;  

• личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью;  

• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью; 

• создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью, достижение планируемых результатов по 

освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью;  

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью, с учетом их индивидуальности, самобытности, 

уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе со 
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сверстниками с условно нормативным развитием), организацию общественно 

полезной деятельности; 

• обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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-
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практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП  НОО  для обучающихся с РАС с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 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 НОО обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
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- принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся на всех этапах обучения: от младшего 

до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 Общая характеристика  

Вариант 8.3. предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненным легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям 

к итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех 

этапах и к моменту завершения школьного обучения; предусматривается 

создание условий, учитывающих его общие и особые образовательные 

потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает 

постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 
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пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и 

увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания 

обучения, в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС НОО 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. 

Вариант 8.3. может быть реализован 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. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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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. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 
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практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего.  

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

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они  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 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 
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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 
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интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3  или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

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

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 

однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: 

здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

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

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

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

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 
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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. 
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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. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

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

им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

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

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 



14 
 

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 



15 
 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

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

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим 

его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

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

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

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

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

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) 

образовательной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 
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отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

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

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

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

помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 

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

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

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В 

этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

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

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может  регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы. 

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

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

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

его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 
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отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

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

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной 

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

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

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

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

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

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

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

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 
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 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной 

программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

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

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

осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

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

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более 

активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в 

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

школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

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

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

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

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания.  
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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 
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ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в 

русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 

в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного 

ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 

проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – 

выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное 

осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем 

детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

• в значительной части случаев 1  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 

                                                           
1 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период 

дошкольного детства. 
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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 2 , наряду с 

посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного 

                                                           
2В особенности, если такая работа не велась  до школы. 
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учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 

учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном 

учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 

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

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы;   

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к 

возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной 

инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих 

особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать 

замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

•  необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности  представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать;    
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• 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 перемене3, 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; 

                                                           
3 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для 

него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 
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• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3.) 

В соответствии со Стандартом (вариант 8.3.) обучающимся обеспечивается 

нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающимися с РАС в варианте 8.3. оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования.  

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории 

обучающихся с РАС, формированию у них жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие, а также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Необходимым условием достижения детьми качественного образования 

являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии 

обучающихся; усиление роли информационно - коммуникативных технологий, 

в том числе при использовании специализированных компьютерных 

инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей. 
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Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

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 НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных 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 социальнобытовыми 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 общего образования 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 
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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) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 

8.4. общеобразовательной программы.  

1.2. Содержательный раздел АООП НОО (вариант 8.3) 

1.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы и программы формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку; 

2) содержание обучения; 

3) планируемые результаты освоения программы по предмету. 

 

В УМК «Просвещение»  входят  следующие учебники: 

1-4 класс 
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Предметная 

область 

Название 

предмета 

Учебник 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

 

 

Букварь. В 2 частях Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  

ОАО "Издательство "Просвещение" 2017 г. для 1классов 

 

Русский язык В 2-х ч. Якубовская Э.В., Павлова Н.В. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 2 классов 

Русский язык В 2-х ч.  Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Русский язык В 2-х ч.  Якубовская Э. В., Коршунова Я. В. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 4 классов 

 

Чтение Букварь. В 2 частях Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И.  

ОАО "Издательство "Просвещение" 2017 г. для 1классов 

 

Чтение. В 2-х ч Ильина С.Ю., Аксенова А.К. и др. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 2 классов 

Чтение. В 2-х ч. Ильина С.Ю., Богданова А.А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Чтение. В 2-х ч. Ильина С.Ю. ОАО "Издательство "Просвещение" 

2018г. для 4 классов 

 

Речевая 

практика 

 

 

 

Речевая практика.  Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2017 г. для 1классов 

Речевая практика. Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 2 классов 

Речевая практика. Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Речевая практика. Комарова С.В. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 4 классов 

 

Математика Математи

ка 

Математика. В 2-х ч Алышева Т.В ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2017 г. для 1классов 

Математика. В 2-х ч Алышева Т.В ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 2 классов 
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Математика. В 2-х ч Алышева Т.В ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Математика. В 2-х ч Алышева Т.В., Яковлева И. М.ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 4 классов 

 

Естествознание  Мир 

природы 

и 

человека 

Мир природы и человека. 1 доп. класс (для обучающихся с 

умственной отсталостью) с интеллет нарушениями). Кудрина С.В. ООО 

«Издательский Центр ВЛАДОС», 

Мир природы и человека. В 2 частях.  Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А., Куртова Т.О.ОАО "Издательство "Просвещение" 2017 г. 

для 1классов 

Мир природы и человека. В 2 частях.  Матвеева Н.Б., Котина М.С., 

Куртова Т.О.ОАО "Издательство "Просвещение" 2018г. для 2 классов 

Мир природы и человека. В 2 частях.  Матвеева Н. Б., Ярочкина И. 

А., Попова М. А.ОАО "Издательство "Просвещение" 2018г. для 3 

классов 

Мир природы и человека. В 2 частях.  Матвеева Н. Б., Ярочкина И. 

А., Попова М. А. ОАО "Издательство "Просвещение" 2018г. для 4 

классов 

 

Искусство Изобрази

тельное 

искусство 

 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2017 г. для 1классов 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2017г. для 2 классов 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Изобразительное искусство. Рау М. Ю., Зыкова М. А. ОАО 

"Издательство "Просвещение" 2018г. для 4 классов 

 

Музыка Музыка. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Евтушенко И.В. ОАО "Издательство "Просвещение" 1 класс 

Музыка. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Евтушенко И.В. ОАО "Издательство "Просвещение" 2 класс 
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Музыка. Учебное пособие (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Евтушенко И.В., Черннышева Е.В.ОАО "Издательство 

"Просвещение" 3 класс.  

Музыка. Учебное пособие (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Евтушенко И.В., Черннышева Е.В.ОАО "Издательство 

"Просвещение" 4 класс.  

 

Технология 

 

 

Труд 

(технолог

ия) 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2017 г. для 1классов 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2017г. для 2 классов 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 3 классов 

Технология. Ручной труд. Кузнецова Л.А. ОАО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. для 4 классов 

 

 

Для реализации образовательной программы разработаны 

следующие рабочие программы:  

 

Приложение 1 

Рабочие программы 1-4 классы: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

2. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение»  

3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

4. Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и 

человека»  

5. Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование»  

7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

8. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)»  
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9. Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)» 

1.2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее программа формирования УУД, программа) реализуется 

на протяжении всего периода обучения, в процессе учебной, внеурочной 

деятельности и  конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

предметным результатам освоения АООП.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Универсальные учебные действия (УУД) - Это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся с РАС с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), как субъекта 

учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

1. Формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

2. Овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

3. Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 
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- определить функции и состав универсальных учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

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 универсальных учебных действий рассматриваются 

операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) универсальные 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
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Содержательный компонент программы формирования  

универсальных учебных действий 

 

I - IV и дополнительные классы 

Универсальные учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения 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. 

Личностные учебные действия 

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. Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного 

посещением образовательной организации, обучением, занятиями, осознание 

себя в роли 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 об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе;  готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
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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 обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); выполнять учебный план, посещать  предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания , предложенные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия других обучающихся; 

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. 

Познавательные учебные действия 

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.  
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К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые 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). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  

ситуациях является показателем их сформированности.  

Связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе универсальных учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При 

этом следует учитывать, что практически все УУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать 

те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия.  

(I1- IV классы) 

 

Группа УУД 

действий 

Перечень 

учебных действий 

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 

 

Математика 

Русский язык 

чтение 

Речевая практика 

Математика 
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Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Язык и речевая 

практика 

 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд 

(технология) 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

Язык и речевая 

практика 

 

Искусство 

 

Физическая  

культура 

 

Технология  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Труд 

(технология) 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей. 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание   

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей. 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Труд 

(технология) 

Понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

об этических нормах и 

Язык и речевая 

практика 

 

Физическая  

культура 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 
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правилах поведения в 

современном обществе. 

Технология Труд 

(технология) 

Готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе. 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание  

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Естествознание  

 

Физическая  

культура 

 

Технология   

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Труд 

(технология) 

Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Естествознание  

 

Искусство 

 

Физическая  

культура 

 

Технология 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Труд 

(технология) 

Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь. 

Технология  

Искусство 

 

Математика 

Труд 

(технология) 

Музыка 

Рисование 

Математика 
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Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту. 

Технология   

Искусство 

 

Математика 

Физическая  

культура 

Труд 

(технология) 

Музыка 

Рисование  

Математика 

Физическая 

культура 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Технология  

Искусство 

 

Физическая  

культура 

Труд 

(технология) 

Музыка 

Рисование  

Физическая 

культура 

Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

Естествознание 

 

Технология 

Искусство 

Физическая  

культура 

Мир природы 

Труд 

(технология) 

Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

Язык и речевая 

практика 

 

Физическая  

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

Входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком. 

 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

Естествознание 

 

Окружающий 

природный мир 
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Пользоваться учебной 

мебелью. 

Естествознание 

 

Окружающий 

природный мир 

Адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-

за парты и т.д.). 

Естествознание 

 

Окружающий 

природный мир 

 

Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и  

организовывать 

рабочее место. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Труд 

(технология) 

Физическая 

культура 

Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и работать в общем 

темпе. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая  

культура 

Математика 

Музыка 

Рисование  

Труд 

(технология) 

Физическая 

культура 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая  

Культура 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Труд 

(технология) 

Физическая 

культура 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку  

Математика 

Искусство 

 

Технология 

Физическая  

Математика 

Музыка 

Рисование  

Труд 

(технология) 
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деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

культура 

 

Физическая 

культура 

Передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения. 

Естествознание 

 

Окружающий 

природный мир 

 

Познавательные 

учебные действия  

Выделять 

существенные, общие и 

отличительные 

свойства предметов. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Окружающий 

природный мир 

Музыка 

Рисование 

Устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Речевая практика 

Математика 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Естествознание 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Речевая практика 

Математика 
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Искусство Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Пользоваться знаками,  

символами, 

предметами-

заместителями. 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Речевая практика 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Читать. Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Речевая практика 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Писать. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Речевая практика 

Выполнять 

арифметические 

действия. 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Речевая практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 
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изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

 

Оценка сформированности универсальных учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции. Для оценки сформированности каждого 

действия используется следующая система 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 педагогического работника, при 

необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию педагогического работника;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку 
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процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Результаты сформированности выделенных критериев заносятся в таблицу 

в баллах на момент поступления обучающегося в образовательное учреждение и 

в конце учебного года. В конце учебного года составляется график динамики 

развития БУД обучающихся, достижения обучающихся по классам. 

 

Анализ сформированности БУД осуществляется в соответствии  

с уровнями: 

Универсальные 

учебные 

действия 

Уровень 

сформирован

ности БУД 

1I-4 классы 5-9 классы 10-12 классы 

Личностные  БУД очень низкий 

уровень 

менее 7 баллов менее 6 баллов менее 4 баллов  

низкий уровень 7-14 баллов 7-12 баллов 5-8 баллов 

средний 

уровень 

15-21 баллов 13-18 баллов 9-12 баллов 

оптимальный 

уровень 

22-29 баллов 19-24 балла 13-16 баллов 

высокий 

уровень 

30-35 баллов 25-30 баллов 17-20 баллов 

Коммуникативные 

БУД 

очень низкий 

уровень 

менее 7 баллов менее 3 баллов менее 6 баллов 

низкий уровень 7-14 баллов 4- 6 баллов 7-12 баллов 

средний 

уровень 

15-21 баллов 7-9 баллов 13-18 баллов 

оптимальный 

уровень 

22-29 баллов 10-12 баллов 19-24баллов 

высокий 

уровень 

30-35 баллов 13-15 баллов 25-30баллов 
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Регулятивные БУД очень низкий 

уровень 

менее 9 баллов менее 5 баллов менее 5 баллов 

низкий уровень 9-18 баллов 6-10 баллов 6-10 баллов 

средний 

уровень 

19-27 баллов 11-15 баллов 11-15 баллов 

оптимальный 

уровень 

28-36 баллов 16-20 баллов 16-20 баллов 

высокий 

уровень 

37-45 баллов 21-25 баллов 21-25 баллов 

Познавательные 

БУД 

очень низкий 

уровень 

менее 8 баллов менее 3 баллов менее 4 баллов 

низкий уровень 8-18 баллов 4- 6 баллов 5-8 баллов 

средний 

уровень 

19-26 баллов 7-9 баллов 9-12 баллов 

оптимальный 

уровень 

27-34 баллов 10-12 баллов 13-16 баллов 

высокий 

уровень 

35-42 баллов 13-15 баллов 17-20баллов 

 

1.2.3.Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

Реализация программы во внеурочной деятельности 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) 
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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. 

Коррекционный курс «Социально–бытовая ориентировка» 

(фронтальные занятия) 

Основные задачи реализации содержания: Формирование представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально организованной 

практической социально – бытовой деятельности, развитие жизненных 
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компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации. Развитие навыков самообслуживания, 

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

бытом семьи. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их 

применении в повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей и других 

взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

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. 

   Приложение 2 

Рабочие программы коррекционных курсов. 

На основании рекомендаций ПМПК, ИПР, в рамках психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе 

проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в 

различных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с 

психологом (педагогом-психологом), учителем-дефектологом, учителем-

логопедом и другими квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 



46 
 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребёнка. Такой 

контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую 

работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, 

в ходе которой создаётся необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребёнка. 

4. Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребёнку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и даёт возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Направления реализации программы коррекционной работы в ГКОУ 

«Школа № 86». 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 

общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; 

коррекционно-развивающее; консультативное; информационно-

просветительское; социально-педагогическое. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

РАС и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной 

среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за её пределами. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 

обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта 

особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы образовательной организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с РАС при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения обучающихся с РАС и инвалидов, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объёма, форм, содержания и плана реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для 

обучающегося с умственной отсталостью решается на школьном психолого-

педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребёнка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). При 

решении данного вопроса учитываются рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. 

Программа взаимодействия специалистов 

Пояснительная записка 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной образовательной программы - один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого  педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы обучающегося с РАС. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов (педагогов, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

медицинских работников, тьюторов, социальных педагогов и других) на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с РАС. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Цель сопровождения – создание социально-психологических, лечебно-

оздоровительных и педагогических условий для успешного индивидуального 

развития, коррекции недостатков в соответствии с возможностями, сохранения 

и укрепления здоровья и обеспечения защиты прав учащихся с РАС. 

Задачи: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 
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-комплексная помощь (содействие) ребёнку в реализации актуальных 

задач развития, обучения, социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей, 

педагогов). 

Содержательный компонент 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение осуществляется 

по следующим направлениям: диагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультативная и информационно-просветительская работа, социально-

педагогическое сопровождение. Направления и содержание комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся конкретизируется в 

планах работы учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога, медицинского работника, ежегодно утверждаемых 

директором образовательного учреждения.  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

рамках программы коррекционной работы предполагает реализацию следующих 

мероприятий: 

1. В рамках диагностического направления: 

—изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

учащихся, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

—комплексный сбор сведений об учащихся на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

— изучение ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащихся; 

—анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи учащимся; 

—осуществление мониторинга динамики личностного развития, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии учащихся, их успешности 
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в освоении АООП с целью дальнейшего уточнения коррекционных 

мероприятий. 

 

2. В рамках коррекционно-развивающего направления: 

— оказание своевременной адресной специализированной помощи в 

освоении содержания образования;  

— разработка оптимальных для развития учащихся групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

— совершенствование коммуникативной деятельности учащихся; 

— развитие познавательной деятельности и высших психических функций 

учащихся; 

— формирование учебной деятельности и ее компонентов; 

— формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы; 

— формирование навыков социального поведения учащихся.  

3. В рамках консультативного направления: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционно-развивающего обучения учащихся. 

4. В рамках информационно-просветительского направления: 

— осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и 
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развития учащихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями); 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей об 

индивидуально-типологических особенностях и особых образовательных 

потребностях различных категорий детей; 

— оформление информационных стендов, размещение методических 

материалов на школьном сайте; 

— просвещение педагогов и родителей с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности. 

5. В рамках социально-педагогического сопровождения: 

— разработка и реализация программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленной на их социальную интеграцию в 

общество; 

— взаимодействие с социальными партнёрами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

 

Компетенции специалистов комплексного психологического, 

медицинского и социально-педагогического сопровождения 
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- Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

- Коррекция 

межличностных 

отношений в 

детском 

коллективе 

- Коррекция 

взаимоотношений 

«учитель-ученик», 

«родитель-

ученик» 
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коммуникации 
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- 
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В рамках программы коррекционной работы реализуются программы 

психологического и дефектологического сопровождения, которые охватывают 

работу педагога-психолога и учителя-дефектолога с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогами ОУ.  

Данные программы разрабатываются на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и с учётом рекомендаций ИПРА ребенка-

инвалида, рассматриваются педагогическим советом и утверждаются приказом 

по образовательному учреждению. 

Механизм реализации программы взаимодействия специалистов. 

Одним из основных механизмов реализации программы взаимодействия 

специалистов является оптимально выстроенное взаимодействие учителя 

начальных классов, учителя ритмики, воспитателя ГПД, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога, медицинского 
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работника, тьютора. Коррекционная работа осуществляется в специально 

оборудованных кабинетах. Все кабинеты укомплектованы соответствующим 

требованиям ФГОС О у/о учебно-дидактическим обеспечением. 

Взаимодействие учителя начальных классов, учителя ритмики, воспитателя 

ГПД, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального 

педагога осуществляется на разных уровнях: 

1. Взаимодействие специалистов и педагогов на уровне 

общеобразовательного учреждения в процессе реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы, обеспечивающее системное 

сопровождение учащихся педагогами и специалистами разного профиля. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в процессе реализации 

программы коррекционной работы представлена на рисунке 1. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель взаимодействия педагогов и специалистов 
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представители) учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Программа взаимодействия специалистов также реализуется через 

работу школьного психолого-педагогического консилиума. Программа 

предполагает осуществление комплексного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

разработки и реализации образовательного маршрута. Учителя, наряду со 

специалистами сопровождения являются участниками ППк. 

Задачи ППк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся 

с нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных 

специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

корректировка программы.  

Направления деятельности ППк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребёнка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, 

уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребёнка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

 

2. Социальное партнёрство - взаимодействие педагогов и специалистов 

на уровне общеобразовательного учреждения с другими организациями на 

основе договоров и соглашений о сотрудничестве по решению вопросов 

образования, охраны здоровья, социальной защиты и поддержки учащихся. 

Взаимодействие осуществляется со следующими организациями: 

• Московское благочиние Нижегородской Епархии 

• МБУК «Музей истории и культуры Московского района 

• ЦРДБ им. В.И.Белинского МКУК ЦБС Московского района 

• МКУК «Центральная библиотечная система» Московского района 

ЦРБ им. А.С.Пушкина 

• ГБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мещерский» 

• МБОУ ДОД ДДТ Московского района 

• МОУ ДОД ДЮШС «Нижегородец» 

• МБДОУ детский сад комбинированного вида № 452 

• Нижегородский «Театр юного зрителя» 

• Нижегородский государственный Академический театр кукол 

• Государственный музей детства А.М.Горького «Домик Каширина» 

• ГБПОУ «НТГХиП» 
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• ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Московского района» 

• Интерактивный образовательный город  

• профессий для детей «КидБург» 

• Нижегородский планетарий 

• Гипермаркет «Ашан» 

• МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 12 им. П.И. Чайковского» 

• Нижегородская региональная общественная организация 

культурной, социально-трудовой, спортивно-массовой реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Жить По-

Настоящему!» 

• МБО ДО «ДХШ № 2» Московского района 

• Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 

города Нижнего Новгорода" 

• МАУ ДО Дворец спорта «Юность» 

• ОАО Агрокомбинат «Горьковский» 

• ООО «Юнис» 

• МБОУ «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

• Кинотеатр «Сормовский» 

• Сормовский парк 

• Дворец Культуры им. С.Орджоникидзе. 

Взаимодействие специалистов ГКОУ «Школа № 86» осуществляется с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с РАС. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
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В итоге реализации программы коррекционной работы планируются 

достижения   следующих результатов: 

— коррекция недостатков в физическом и психическом развитии учащихся; 

— преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

— расширение представлений об окружающей действительности;  

— развитие познавательной, эмоционально-личностной, двигательной 

сферы  

учащихся; 

— развитие коммуникативной функции речи; 

— формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими; 

— выявление склонностей и возможностей учащихся; 

— формирование и развитие навыков социального поведения учащихся; 

— повышение социального статуса ребёнка в коллективе; 

— сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

 

Система оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в 

ходе анализа результатов диагностической работы специалистов.  

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной 

работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная 

динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Освоение курсов коррекционно-развивающей области (коррекционно-

развивающие занятия, логопедические занятия и ритмика) предполагает 

достижение учащимися предметных и личностных результатов, овладение 

базовыми учебными действиями. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием 

курсов коррекционно-развивающей области учебного плана (коррекционно-
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развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой) и оцениваются  

ведущим педагогом с использованием разработанного диагностического 

материала. Предметные результаты определяют два уровня: минимальный и 

достаточный, отражаются в индивидуальных и групповых картах оценки 

предметных результатов учащихся на начало и конец учебного года. 

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребёнка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями по программам курсов 

коррекционно-развивающей области и оцениваются методом экспертной 

группы, т.е. коллегиально педагогами, ведущими коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой и фиксируются в карте личностных 

результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце 

учебного года с использованием 3-х бальной шкалы, результаты заносятся в 

карту оценки БУД при освоении АООП учащимися. 

Таким образом, программа коррекционной работы максимально отражает 

всю систему помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, развитии и 

социальной адаптации. 

1.2.4. Программа внеурочной деятельности 

Программа разработана с учётом этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы общего образования;  

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  
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3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы;  

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

  Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся 

формах в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры общения.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности.  

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере.  
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6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда педагогический работник непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на 

преодоление ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  

8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости 

в быту.  

  Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

      В ГКОУ «Школа №86»  внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно по типу школы полного дня; 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в 
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ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), 

в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей 

(с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения 

к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательной организации ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 



64 
 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных 

видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).     

 

Режим функционирования ГКОУ «Школа №86»  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием 

и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

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

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

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

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 
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особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, 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. 

- Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

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;  
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- 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.  

 

     План внеурочной деятельности 

        План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта о у/о и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью. Участникам 

образовательных отношений предоставляется право выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

План внеурочной деятельности является частью АООП ГКОУ «Школа 

№86». Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП ГКОУ 

«Школа №86» 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 
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область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 

учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

В 1-4 классах (1варианта)– 4 часа внеурочной деятельности в неделю. 

Недельный план    внеурочной деятельности в 1-4 классах (1 вариант) 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Количество часов в неделю 

1А 1В 2А 3А 4А 

"Учение с 

увлечением!" 

«Добрый мир любимых 

книг» 

1 1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

 «Движение есть 

жизнь!» 

    1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный мир» 1 1 1 1 1 

Коммуникативная «Разговор о важном» 1 1 1 1 1 

                      ИТОГО 4 4 4 4 4 

 

1.Спортивно-оздоровительная деятельность  

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья.  

"Движение есть жизнь!"  

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков Форма организации: 

спортивная студия: учебный курс физической культуры.  

 

2.Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

 "Рукотворный мир".  

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности.  
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Форма организации: творческие мастерские ("Природа и творчество", "Куклы 

своими руками", "Юные художники"); выставки творческих работ. 

 3.«Добрый мир любимых книг»  

Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным результатом.  

Форма организации: учебный курс-факультатив; учебная лаборатория. 

4. «Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

1.3. Организационный раздел АООП НОО (вариант 8.3) 

1.3.1. Учебный план 

Учебный план Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 86" (далее - Учреждение) разработан на основании 

действующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию 

прав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе:  

1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014    № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;   

3) Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 

" Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья";  

4)  Приказ Минпросвещения России от 17.07.2024 № 495 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 
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Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных 

программ» 

5) Приказа от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления  срока 

использования предельного срока использования исключенных учебников; 

6) Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих ФАООП НОО для обучающихся с РАС, и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области 

(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 
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коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

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). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой.  

Во 2-4 классах часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части (русский язык, чтение, 

математику) по 1 часу на каждый предмет. Выбор этих предметов продиктован 

особенностями развития обучающихся и предпочтением родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Продолжительность учебного года    34 недели без учета   итоговой 

аттестации, в первом классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 27 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по итогам 

учебного года  в  апреле – мае 2025 года по расписанию уроков во время учебного 

процесса. 

Недельный учебный план обучающихся с РАС 

(вариант 8.3) 1дополнительные-4 классы                                                                                                                                                                                     

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 
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Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Труд (технология) 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   3 3 3 9 

Русский язык.    1 1 1 3 

Чтение    1 1 1 3 

Математика    1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Формирование коммуникативного 

поведения 

2 2 2 2 2 2 12 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 1 6 

Развитие познавательной деятельности 2 2 2 2 2 2 12 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 6 

«Рукотворный мир» 1 1 1 1 1 1 6 

«Движение – есть жизнь» 1 1 1 1 1 1 6 

«Добрый мир любимых книг» 1 1 1 1 1 1 6 
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Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

1.3.2. Календарный учебный график 

1. Начало учебного года:  

02.09.2024 г.  

2. Сроки учебных периодов на 2024-2025 учебный год: 

Учебный период  Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  
Количество 

рабочих дней 

I четверть  02.09.2024  25.10.2024  8  40  

II четверть  05.11.2024  27.12.2024  8  39  

III четверть  13.01.2025  21.03.2024  10  50  

IV четверть  01.04.2025  26.05.2025  8  37  

Итого в учебном году   34  166  

Окончание учебного года:  

1-12-й класс - 26 мая 2025 года 

3. Сроки каникул для обучающихся в 2024-2025 учебном году:  

 

Каникулярный период  

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
 Начало   Окончание  

Осенние каникулы  28.10.2024  04.11.2024  8  

Зимние каникулы  30.12.2024  10.01.2025  12  

Весенние каникулы  24.03.2025  31.03.2025  8  

Летние каникулы  27.05.2025  31.08.2025  97  

Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

10.02.2025 16.02.2025 7 

 Праздничные дни   4  

 Выходные дни   68  

 Итого   199  

4. Начало учебных занятий:  

В 8.30 час. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

5. Продолжительность учебного года:  

1 класс - 33 недели; 2 - 9 классы - 34 недели  

6. Режим работы школы:  
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5-дневная рабочая неделя (понедельник-пятница);  

7. Продолжительность уроков:  

Продолжительность урока во 2- 9 классах – 40 минут. В первом классе 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в 

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

4 урока по 35 минут каждый;  январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). В 

предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Расписание уроков и продолжительность перемен между ними составляется на 

основании СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21. Обучение в 1-х классах 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

8. Расписание звонков:  

 

 время начала урока  время окончания урока  продолжительность перемены  

1.  8.30 9.10 15 мин 

2.  9.25 10.05 15 мин 

3.  10.20 11.00 10 мин 

4.  11.10 11.50 10 мин 

5.  12.00 12.40 30 мин 

6.  13.10 13.50 10 мин 

7.  14.00 14.40 10 мин 

8.  14.50 15.30  

 

9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-12) проводится в апреле- 

мае 2025 года без прекращения  образовательного процесса. 

Освоение общеобразовательных программ в Учреждении завершается итоговой 

аттестацией по трудовому обучению в соответствии с действующим 

законодательством и регламентируется Положением о промежуточной 

аттестации и порядке проведения итоговой   аттестации  по ГКОУ «Школа № 

86». 

10.    Дополнительная образовательная программа 

1.Продолжительность занятий по дополнительным образовательным 

программам со 02.09.2024 г. по 26.05.2025г. 
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Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором, включая 

каникулярное время. 

Продолжительность занятий от 40 минут до 1,5 часов 

- перерыв между занятиями составляет – 10 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не 

менее 20 минут. 

2. Кружки  по направленностям: 

Художественная – 5 кружков 

Физкультурно-спортивная -1кружок 

Социально-педагогическая  - 2 кружка 

 Техническая- 1 кружок 

3. Проведение промежуточной аттестации по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам проводится в апреле - мае 2025 г. 

Освоение дополнительной образовательной программы завершается 

итоговой аттестацией в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением о промежуточной аттестации и порядке 

проведения итоговой аттестации по ГКОУ «Школа №86». 

 

 

2. Целевой раздел АООП НОО  РАС (вариант 8.4.) 

2.1. Пояснительная записка 

Обучающийся с РАС, имеющий умственную отсталостью в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (далее – ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП НОО РАС (вариант 8.3), либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении, получает образование по АООП НОО РАС (вариант 

8.4). 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) направлена на развитие 
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у них необходимых для жизни в семье и обществе знаний, практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Образование обучающихся с РАС (вариант 8.4.) связано с практическим 

овладением доступными навыками коммуникации, социально–бытовой 

ориентировки, умению использовать сформированные умения и навыки в 

повседневной жизни.  

Целью образования такого обучающегося является индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для каждого школьника с РАС с выраженной 

умственной отсталостью пределах. Требуется специальная работа по введению 

ученика в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 

планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 

сверстников в доступных обучающемуся пределах. 

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной 

группы показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Благодаря этому варианту образования все обучающиеся с РАС с 

умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью и другими тяжелыми 

нарушениями развития, вне зависимости от тяжести состояния, могут вписаться 

в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование и технические средства, программа 

обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 

обусловливают необходимость разработки СИПР. 

СИПР разрабатывается на основе АООП НОО РАС (вариант 8.4) и нацелена 

на образование обучающихся с РАС с учетом их уровня психофизического 

развития и индивидуальных образовательных потребностей. 
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Целью реализации СИПР является включение обучающихся с РАС, 

обучающихся по варианту 8.4, в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов, достижение обучающимися самостоятельности в 

доступных для них пределах в решении повседневных жизненных задач. 

Итоговые достижения обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

(вариант 8.4) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям обучающихся с РАС без дополнительных нарушений. Они 

определяются индивидуальными возможностями обучающегося и тем, что его 

образование направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. 

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях регламентируется рамками полезных и необходимых умений и навыков 

для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненная компетенция») готовит 

обучающегося с РАС (вариант 8.4) к использованию, приобретенных в процессе 

образования, способностей для активной жизни в семье и обществе. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно 

психическим и физическим возможностям) решать задачи, обеспечивающие 

нормализацию его жизни. 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.4) и СИПР. 

Обучающийся с РАС, имеющий умеренную, тяжелую и глубокую 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), ТМНР, получает 

образование по адаптированной основной образовательной программе (вариант 

8.4), на основе которой образовательная организация разрабатывает СИПР, 

учитывающую его общие и специфические образовательные потребности. 
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СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), 

который определяется решением ППк образовательного учреждения. В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с обучающимся в 

образовательной организации, при участии его родителей (законных 

представителей). 

Принципы и подходы к построению АООП начального общего образования 

для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (вариант 8.4) предполагают учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в большом разнообразии 

возможностей освоения содержания образования. Разработка СИПР базируется 

на следующих положениях: 

• учет типологических и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся, особых образовательных потребностей; 

• обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений 

развития, вида образовательного учреждения; создание 

образовательной среды в соответствии с возможностями и 

потребностями обучающихся; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в АООП для обучающихся с РАС (варианты 8.2, 8.3); 

• необходимость использования специальных методов, приёмов и 

средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

• адекватность программы возможностям обучающихся с РАС с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития и умственной отсталостью, ее соответствие 

запросам семьи и рекомендациям специалистов; 

• неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий 

диапазон возможностей освоения обучающимися адаптированных 
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основных образовательных программ начального общего образования 

в различных условиях обучения; 

• иное соотношение «академического» и компонента «жизненной 

компетенции» в АООП для обучающихся с РАС по варианту 8.4 по 

сравнению с вариантами 8.2 и 8.3; 

• направленность процесса обучения на формирование практических 

умений и навыков, способствующих нормализации и улучшению 

ежедневной жизни обучающегося; 

• учет потенциальных возможностей обучающихся и «зоны ближайшего 

развития»; 

• использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и 

специального образования; 

• включение родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса. 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения 

образования обучающимися с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития. 

Вариант 8.4 предполагает планомерное введение обучающегося в более 

сложную социальную среду, дозированное расширение повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него 

пределах, в том числе работу по организации регулярных контактов 

обучающихся с РАС со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной 

компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, 

досуговой, трудовой и других). 

2.1.3. Общая характеристика. 

АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 

8.4) предполагает, что обучающийся получает образование, которое по итоговым 

достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям 
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нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его 

общие и особые образовательные потребности, индивидуальные особенности. В 

связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный 

вариант АООП предполагает постепенное включение обучающихся в 

образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в 

двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в 

условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания 

обучения, в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. Образовательная организация должна обеспечить требуемые для 

данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Одним из важнейших условий обучения и воспитания обучающегося с РАС в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними. 

2.1.4. 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. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития, проявляющимся в становлении 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 
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Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 

этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 

может сильно различаться. Во многих случаях у обучающихся с РАС 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем, 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем 

и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре 

варианта аутистического развития, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Ниже приводится характеристика обучающихся с РАС, осваивающих 

АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (Вариант 

8.4). 

Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

организации внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, 

но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками 
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самообслуживания, так же, как и навыками коммуникации. При овладении 

навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно более 

полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является 

постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и 

социально-бытовых навыков и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального 

развития. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения, 

которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого 

обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с 

наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования 

взрослого. 

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

обучающихся с РАС. 

2.1.5.1. К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и обучающимися; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 
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• необходимо использование специальных средств обучения, 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

• необходимо максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом. 

2.1.5.2. К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с РАС, относятся: 

• в значительной части случаев в начале обучения возникает 

необходимость постепенного и индивидуально дозированного 

введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания 

обучающегося к ситуации обучения в классе оно должно 

приближаться к его полному включению в процесс начального 

школьного обучения; 

• выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен 

начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все 

остальные; 

• большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть 

готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности 

обучающегося, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он 

не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. 
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Поступление в школу обычно мотивирует обучающегося на 

преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и 

при работе в классе) в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями; 

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником) организации всего пребывания обучающегося в школе 

и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с 

РАС, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в 

школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации; 

• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с 

посещением класса, обучающийся должен быть обеспечен 

дополнительными индивидуальными занятиями с педагогическим 

работником по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим 

работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы обучающемуся с РАС даже при 

сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

освоением им нового учебного материала в классе (что может быть 

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

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

Программы; 
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• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания 

обучающегося в школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации; 

• необходима специальная работа по подведению обучающегося к 

возможности участия во фронтальной организации на уроке: 

планирование обязательного периода перехода от индивидуальной 

вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности 

обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

• в организации обучения такого обучающегося и оценке его 

достижений необходим 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 обучающегося, крайне неполного и фрагментарного; оказание 

ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, 

выбирать, сравнивать; 

• обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в 

упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 
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• обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 

специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные 

занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться 

во взаимодействие со сверстниками; 

• обучающийся с РАС для получения начального образования 

нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих 

обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон 

голоса педагогического работника в отношении любого 

обучающегося, отсутствие спешки), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагогического работника на 

развитие эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в 

нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

том, что он успешен на занятиях; 

• педагогический работник должен стараться транслировать эту 

установку одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его 

особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в доступное 

взаимодействие; 

• необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, 

чувствам близких взрослых и других обучающихся, специальная 

помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

• для социального развития обучающегося с РАС необходимо 

использовать существующие у него избирательные способности; 

• процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие обучающегося с педагогическими 

работниками и одноклассниками, семьи и школы; 
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• обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается 

в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. 

 

2.1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (вариант 8.4) обучающимся с РАС обеспечивается нецензовый уровень 

начального образования. Результаты освоения АООП НОО обучающимися с 

РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития в варианте 8.4 оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС (вариант 8.4) 

адаптированной основной образовательной программы должны обеспечивать 

связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 

процессом, системой оценки результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

РАС (вариант 8.4) и составленной на ее основе индивидуальной образовательной 

программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы отражают требования 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС и другими 

тяжелыми нарушениями развития, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствуют возможностям обучающихся с РАС и другими 

тяжелыми нарушениями развития. 

Результаты оцениваются по освоению обучающимися с РАС 

содержательных линий семи областей образования, определенных структурой 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.4). 
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В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ применительно к варианту 8.4 АООП результативность 

обучения оценивается только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной 

основной образовательной программы (вариант 8.4) осуществляется 

образовательным учреждением. 

 

Программа оценки личностных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.4) результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

В структуре планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с РАС ведущее место принадлежит исключительно личностным 

результатам, так как именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования, введению обучающихся в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО могут включать: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я";  
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2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

4) формирование уважительного отношения к окружающим;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

Для оценки достижений индивидуальных личностных результатов 

обучающегося используется метод структурированного наблюдения. Оценку 

проводит классный руководитель. 

Оценка динамики достижений индивидуальных личностных результатов. 

Оценка достижений личностных результатов производится 2 раза в 1 классе в 

начале года (до 15 сентября) и в конце (до 20 мая) учебного года, а в 

последующих классах 1 раз в год на конец учебного года (до 20 мая). 

Система оценки критериев: 

0 баллов - действие не выполняет 

1 балл- действие выполняет со значительной помощью взрослого 

2 балла -  действие выполняет с частичной помощью взрослого 

3 балла -  действие выполняет по последовательной инструкции (изображения 

или вербально) 

4 балл -  действие выполняет самостоятельно, но допускает ошибки, исправляет 

их по замечанию учителя 

5 баллов - выполняет полностью самостоятельно 

Классному руководителю предлагается оценить уровень индивидуальных 

личностных достижений обучающихся. Классный руководитель оценивает 

уровень индивидуальных личностных достижений каждого обучающегося 
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класса, результаты заносит в Таблицы 1-2 («Лист оценки индивидуальных 

достижений личностных результатов») в соответствии с этапом обучения. 

Обработка и анализ полученных результатов.  

При обработке результатов мониторинга оценки подсчитывается 

суммарный балл показателей и уровень индивидуальных достижений 

личностных результатов по каждому критерию в % соотношении по каждому 

обучающемуся каждый учебный год. По результатам оценивания в конце 

учебного года классный руководитель определяет цель и задачи на следующий 

учебный год.  

Уровень индивидуальных достижений личностных результатов 

определяется по сумме баллов в каждой содержательной линии.  

 

I уровень достижений 

индивидуальных личностных 

результатов 

 

Оптимальный уровень (сформированы все 

личностные результаты)  

50-100 % 

II уровень достижений 

индивидуальных личностных 

результатов 

 

Достаточный уровень (не в полной мере 

сформированы личностные результаты) 

30-50% 

III уровень достижений 

индивидуальных личностных 

результатов 

 

Низкий уровень (не сформированы 

некоторые личностные)  

0-30% 
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На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

делается вывод о динамике достижений индивидуальных личностных 

результатов обучающегося за год по каждому критерию. По результатам 

оценивания в конце учебного года классный руководитель определяет цель и 

задачи на следующий учебный год. Подобная оценка необходима для выработки 

ориентиров при составлении специальной индивидуальной программы развития 

ребенка. На основании результатов оценки личностных достижений можно 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка. 

Таблица 1.  

 

 Лист оценки индивидуальных достижений личностных результатов 

                                                            обучающегося   _________________________ 

ГКОУ «Школа №86» (вариант 8.4) 

 № Требования к результатам 

 

 

 

 

 

 

1доп класс 1 доп. класс 1 осн. класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  

 

 

 

входная к.г. динамика 

 

 

 

 

 

к.г. динамика 

 

 

 

 

к.г. динамика 

 

 

 

 

к.г. динамика 

 

к.г. динамика к.г. динамика 

 1. Основы персональной идентичности, осознание принадлежности к определенному полу, 

осознания себя как «Я»  

  Общий бал              

 1. Персональная идентичность (соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале) 

  Узнает свое имя, свою 

фамилию. 

             

  Отвечает правильно на 

вопрос «Как тебя 

зовут?» 

             

  Идентифицирует по 

внешним признакам 

(пол человека) на 

картинке, на 

фотографии. 

Определяет свою 

половую 

принадлежность. 
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  Соотносит понятия 

«моё»/ «чужое» 

(предметы, учебные 

вещи, учебное место). 

             

 2. Основы социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной 

деятельности. 

 
  Общий бал              

 1. Адекватность применения ритуалов социального взаимодействия 

  Умеет обратиться к 

взрослому с целью 

реализации 

собственных 

потребностей. 

             

  Проявляет доверие к 

близким взрослым и 

педагогу. 

             

  Стремится (проявляет 

активность, радость) к 

общению и совместной 

деятельности с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             

 3. Формирование уважительного отношения к окружающим. 

   Общий бал              

 1. Сформированность коммуникативных навыков. 

  Обращается к взрослым 

(используя мимику, 

жесты, средства 

альтернативной 

коммуникации)  : 

-  называет по имени и 

отчеству; 

- обращается за 

помощью; 

- выражает 

благодарность; 

- следует полученной 

инструкции 
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  Умеет общаться 

(используя мимику, 

жесты, средства 

альтернативной 

коммуникации)  со 

сверстниками: 

- присоединяется к 

другим детям; 

 - проявляет 

инициативу; 

- делится; 

- извиняется 

 

  

             

  4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

  Общий бал              

 1. Сформированность навыков адаптации. 

  Наличие признаков 

преодоления 

стереотипов в 

поведении и появления 

новых образцов 

учебного поведения. 

             

  Закрепляет навыки 

сдерживания 

импульсивного 

поведения и 

аффективных реакций. 

Проявляет терпение. 

             

  Сохраняет 

устойчивость 

поведения и 

адекватную реакцию в 

случаях изменении 

режима дня в домашних 

условиях и в школе. 
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5. Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного 

смысла учения. 

 Общий бал              

 1. Адекватность применения ритуалов социального взаимодействия, расширение сферы 

мотивов учебной деятельности и проявление устойчивого интереса, потребности к 

отдельным познавательным заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владеет навыком 

пребывания в 

социальной ситуации 

общественного 

транспорта, магазина, 

кафе и т.д. 

 

             

 Наличие представлений 

о домашних 

обязанностях. 

             

 Наличие представлений 

о школьных 

обязанностях. 

             

 Выражен мотив и 

активность стремления 

к успешному 

выполнению отдельных 

операций или действий. 

             

 Проявляет стойкий 

интерес к выполнению 

отдельных 

познавательных 

заданий. 

             

6. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Общий бал              

 1. Соблюдение норм здорового образа жизни, знание и соблюдение правил личной гигиены, 

обихода; проявления интереса и активности к занятиям физической культуры, к прогулкам 

и играм на свежем воздухе. 
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 Умеет сообщить о 

своём состоянии 

здоровья, используя 

жесты, средства 

альтернативной 

коммуникации. 

             

 Наличие санитарно – 

гигиенических навыков 

(мыть руки, чистить 

зубы, умываться, 

причесываться и т.д.) 

             

 Умеет обслуживать 

себя (принимать пищу, 

пользоваться ложкой, 

кружкой, салфеткой, 

туалетной бумагой). 

             

 Активен на занятиях 

адаптивной 

физкультуры, с 

удовольствием выходит 

на прогулки и любит 

играть в подвижные 

игры на воздухе. 

             

 

 

Таблица 2. 

    Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________ 

 

Оценка достижений индивидуальных личностных результатов 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценки личностных 

результатов 

 

Год обучения 

1 доп. 1 доп. 1осн 2 3 4 

1. Основы персональной идентичности, 

осознание принадлежности к 
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определенному полу, осознания себя 

как «Я» 

 

2. Основы социально-эмоционального 

участия в процессе общения и 

совместной деятельности. 

      

3. 

 

Формирование уважительного 

отношения к окружающим 

      

 

4. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично – 

изменяющемся и развивающемся мире. 

      

5. Освоение доступных социальных ролей 

(обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя), развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирования личностного смысла 

учения 

      

6. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

      

 

Предметные результаты. 

Предметная область "Язык и речевая практика". Учебный предмет "Речь и 

альтернативная коммуникация". 

Требования к результатам освоения предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  
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• Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-

грамматического материала в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными .  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, 

взглядов, коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих 

(синтезирующих) речь устройств (коммуникаторы, персональные компьютеры, 

др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

− использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей; 

− пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом;  
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− общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий.  

• Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв, слов. 

Обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно 

использовать содержание соответствующих предметов АООП для обучающихся 

с РАС (вариант 8.3.). 

Предметная область "Математика". Учебный предмет "Математические 

представления". 

1) Элементарные математические представления  о форме,  вели-чине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине.  

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости.  

- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много). 

- Умение различать части суток, соотносить действие  с  временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой.  
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- Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

- Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 - Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

- Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

- Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками 

и измерительными приборами.  

- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет 

"Окружающий природный мир". 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

− Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

− Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, 

земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.). 

− Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

− Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 
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2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  

− Интерес к объектам живой природы.  

− Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, 

животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и 

др.). 

− Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода 

за ними. 

− Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у 

реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

− Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.  

− Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т. д. 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет "Человек". 

Требования к результатам освоения предмета «Человек» представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

− Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 

− Представления о собственном теле.  

− Отнесение себя к определенному полу. 

− Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.  

− Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

место жительства, интересы.  
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− Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

− Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

− Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

− Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

− Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом 

дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения 

туалета).  

− Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

− Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 

 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет 

"Домоводство". 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  

- Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

- Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 
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- Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.  

- Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Предметная область "Окружающий мир". Учебный предмет 

"Окружающий и социальный мир". 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

− Интерес к объектам, созданным человеком.  

− Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте 

и т. д. 

− Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в 

доме, на улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

− Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т. д.). 

− Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т. д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных 

ситуациях. 

− Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

− Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу 

ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

− Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 

− Умение находить друзей на основе личностных предпочтений. 
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− Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, 

умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

− Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности. 

− Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. 

− Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их 

содержании, участие в них. 

− Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о 

внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

− Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

− Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

− Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, 

внука/внучки, гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

− Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе 

(селе), месте проживания. 

− Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

− Представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России.  

 

Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Музыка и 

движение". 

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 
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инструментальных выступлений, активного участия  в  игре  на  доступных  

музыкальных  инструментах, движении под музыку, пении. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

- стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

Предметная область "Искусство". Учебный предмет "Изобразительная 

деятельность" (рисование, лепка, аппликация). 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

- Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

- Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

- Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

- Стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы.  

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
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- Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

- Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков.  

Предметная область "Технология". Учебный предмет "Труд (технология)". 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

Предметная область "Физическая культура". Учебный предмет 

"Адаптивная физкультура". 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

- Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

- Освоение двигательных навыков, координации движений; 

- Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

- Умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в 

процессе выполнения физических упражнений. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

- Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 



107 
 

- Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм и др. 

- Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 

играть в подвижные игры и др. 

- Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых 

результатов. 

Программа оценки базовых учебных действий 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.4) образовательное учреждение самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки базовых учебных действий.  

     Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

РАС (вариант 8.4) направлена на формирование готовности у обучающихся к 

овладению содержанием АООП и включает следующие задачи:  

  

1. Подготовка обучающегося к нахождению и обучению в среде сверстников, 

к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся.  

 

2. Формирование учебного поведения: 

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

• умение выполнять инструкции педагогического работника; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

 

 3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  

• от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.  
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4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия.  

 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение 

поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях 

по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных 

занятиях в рамках учебного плана и во внеурочной деятельности.   

 

Оценивание БУД осуществляется  с применением бальной системы оценивания: 

 

         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 достижения 

каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у обучающихся, 
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и на этой основе осуществлять корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения.   

 Оценка сформированности БУД производится 2 раза в год в начале и конце 

учебного года экспертной группой созданной приказом ОУ. 

Оценка сформированности всех групп БУД обучающегося заносятся в таблицу 

1 и подсчитывается средний балл, по количеству баллов определяется уровень 

сформированности БУД (Таблица 2). Лист сформированности БУД по каждому 

обучающемуся (Таблица 3) и по классу в целом заносятся в журнал итоговых 

достижений БУД обучающихся (Таблица 4). 

Таблица 1 

Ф.И. обучающегося____________________________год обучения________ 

 

Оценка сформированности БУД 

№ 

п/п 

Группа БУД 

 

Перечень учебных действий Оценка 

сформированност

и 

(в баллах) 

начало 

уч. года 

конец 

уч. года 

1 Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

-Умение понимать мимику и пантомимику 

сверстников. 

  

-Умение концентрировать направленность 

взгляда на 

говорящего взрослого/задание. 

  

-Умение оценивать состояние сверстников, 

взрослых по 

мимике, пантомимике. 

  

Максимум 15 баллов   

2 -Умение выполнять инструкции педагога.   
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Формирование 

учебного 

поведения 

- Умение выполнять действия по образцу и 

по подражанию 

  

- Умение использовать по назначению 

учебный материал. 

  

Максимум 15 баллов   

3 

 

Формирование 

умения 

выполнять задание 

 

- Умение выполнять задание в течение 

определенного 

периода времени. 

  

- Умение выполнять задание от начала до 

конца. 

  

- Умение выполнять задание с заданными 

качественными 

параметрами. 

  

Максимум 15 баллов   

4 

 

 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить 

от одного задания 

(операции, 

действия) к другому 

в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

- Умение пошагово выполнять задание.   

- Умение следовать наглядной развернутой 

инструкции педагога. 

  

- Умение следовать словесной инструкции 

педагога. 

  

- Умение самостоятельно выполнять 

задание. 

  

Максимум 20 баллов   

Итого баллов   

 

• Лист мониторинга  оценки сформированности базовых учебных действий 

заполняется экспертной группой  

• Результаты оценки сформированности базовых учебных действий заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося. 

• В соответствующие клетки таблицы вносятся результаты оценки каждого параметра. 



111 
 

• В соответствующие графы вписывается количественное оценивание (цифры) от 0 до 5. 

 

Таблица 2 

Уровень сформированности БУД 

№ 

п/п 

 

Уровень сформированности 

БУД 

 

Умения Кол-во 

баллов 

1 I  уровень сформированности 

БУД 

 

Обучающиеся понимают смысл 

действий, способны самостоятельно 

применять действия в любых 

ситуациях. 

65-50 

 

2 II  уровень сформированности 

БУД 

 

 

Обучающиеся понимают смысл 

действий, способны самостоятельно 

применять действия в знакомых 

ситуациях, в необычной ситуации 

допускают ошибки, но могут исправить 

их по замечанию учителя. 

49-32 

 

3 III  уровень 

сформированности БУД 

 

Смысл действий обучающийся 

связывает с конкретной ситуацией, в 

основном выполняет действия по 

указанию учителя. 

 

31-20 

4  IV уровень 

сформированности БУД 

 

В некоторых ситуациях не понимает 

смысл действий, действия выполняет 

только по указанию учителя, в 

затруднительных ситуациях не может 

справиться с поставленной задачей 

19-0 

 

 

Таблица 3 

 

  Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________ 

 

Лист сформированности БУД 
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№ 

п/

п 

Группа БУД 

 

Год обучения 

1 доп. 1 доп. 1 2 3 4 

1 Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

 

 

     

2 Формирование учебного 

поведения 

 

 

     

3 

 

Формирование умения 

выполнять задание 

 

 

 

     

 

4 

 

Формирование умения 

самостоятельно переходить 

от одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

      

Общее количество баллов   

 

    

Уровень сформированности БУД   

 

    

 

 

Таблица 4 

Журнал итоговых достижений БУД обучающихся________класса____________уч.год 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

обучающегося 

Группа БУД 

Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

Формирова

ние 

Формирова

ние умения 

Формирование 

умения 

самостоятельно 
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обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативно

му 

взаимодействию 

с группой 

обучающихся. 

учебного 

поведения 

выполнять 

задание 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.4.). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы является достижение результатов 

освоения СИПР. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимся специальной индивидуальной образовательной 

программы, отражающую взаимодействие следующих компонентов 

образования: 

• что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования; 

• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике; 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

• При оценке результативности обучения обучающихся с РАС и тяжелыми 

и множественными нарушениями развития особо важно учитывать, что у 

обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 
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отдельных предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться 

как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен 

ряд факторов: 

• необходимо учитывать особенности текущего психического и 

соматического состояния каждого обучающегося; 

• в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (естественные 

жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы) и речевые средства (устная и, 

при возможности, письменная речь); 

• формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных обучающихся, разрабатываться 

индивидуально, в тесной связи с практической деятельностью 

обучающихся; 

• способы выявления умений и представлений обучающихся с РАС могут 

носить как традиционный характер, так и быть представлены в другой 

форме, в том числе в виде некоторых практических заданий; 

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь (дополнительные инструкции и 

уточнения, выполнение обучающимся задания по образцу, после 

частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым); 

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

помощью, вместе со взрослым); 

• выявление результативности обучения должно быть направлено не только 

на определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего 

развития», то есть возможностей потенциального развития; 
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• выявление представлений, умений и навыков обучающихся с РАС с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

• нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития в 

каждой образовательной области должно создавать основу для 

дальнейшей корректировки специальной индивидуальной 

образовательной программы. 

Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной 

образовательной программы по каждой содержательной линии позволяет 

составить подробную характеристику развития обучающегося, а их анализ 

также оценить динамику развития его жизненной компетенции.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся применяется 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе).  

Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс 

образования и развития обучающегося. К процессу аттестации обучающегося 

желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика 

развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в 

СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития 

его жизненных компетенций.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 
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- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности обучающегося. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: "выполняет действие самостоятельно", "выполняет 

действие по инструкции" (вербальной или невербальной), "выполняет действие 

по образцу", "выполняет действие с частичной физической помощью", 

"выполняет действие со значительной физической помощью", "действие не 

выполняет"; "узнает объект", "не всегда узнает объект", "не узнает объект". 

Критерии оценивания 

Количество 

баллов для 

выставления 

отметки 

Действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с 

учителем 

0 баллов 

Смысл действия обучающийся понимает недостаточно 

(в минимальном объеме), связывает с конкретной ситуацией, 

1 балл 
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выполняет действие только по прямому указанию и с 

контролирующей помощью учителя 

Обучающийся преимущественно выполняет действие 

по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно 

2 балла 

Обучающийся способен самостоятельно выполнять 

действие в определенных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя 

3 балла 

Обучающийся способен самостоятельно применять 

действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет 

по замечанию учителя 

4 балла 

Обучающийся самостоятельно применяет действие в 

любой ситуации 

5 баллов 

Отметка обучающемуся, соответствующая уровню усвоения программного 

материала, выставляется по таблице соотнесения количества баллов с 

выставляемой отметкой: 

Соотнесение количества баллов с выставляемой отметкой 

Количество 

баллов для 

выставления 

отметки 

Отметка Уровень усвоения 

5 баллов «5» оптимальный 

3-4 балла «4» достаточный 

0-2 балла «3» допустимый 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В 

случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся 
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у обучающегося нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты. 

 

2.2. Содержательный раздел АООП НОО РАС (вариант 8.4.) 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов. 

Для реализации образовательной программы разработаны 

следующие рабочие программы:  

 

Приложение 3. 

Рабочие программы 1-4 классы: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация»  

2. Рабочая программа по учебному предмету «Математические 

представления»  

3. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

природный мир»  

4. Рабочая программа по учебному предмету «Человек»  

5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

социальный мир»  

6. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и движение»  

7. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная 

деятельность»  

8. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физкультура» 

Рабочие программы 3-4 классы: 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство»   

Рабочие программы коррекционных курсов: 

11. Рабочая программа по коррекционному курсу «Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое развитие» 
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12. Рабочая программа по коррекционному курсу «Сенсорное 

развитие»     

13. Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное 

развитие»   

14. Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно-

практические действия»   

15. Рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекционно-

развивающие занятия»   

 

2.2.2. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 
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стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы общего образования;  

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы;  
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6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

  Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся 

формах в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры общения.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности.  

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере.  

6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда педагогический работник непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на 

преодоление ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  

8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости 
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в быту.  

  Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

      В ГКОУ «Школа № 86»  внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно по типу школы полного дня; 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в 

ней могут быть созданы все условия для полноценного пребывания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), 

в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей 

(с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения 

к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательной организации ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных 

видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).     
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Режим функционирования ГКОУ «Школа №86»  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием 

и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- 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. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

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

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

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

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

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; 
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-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.  

 

     План внеурочной деятельности 

        План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта о у/о и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. Участникам образовательных отношений 

предоставляется право выбора направления и содержания учебных курсов. 
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План внеурочной деятельности является частью АООП ГКОУ «Школа 

№86». Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения АООП ГКОУ 

«Школа №86» 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с РАС, организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 

и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Недельный план    внеурочной деятельности в 1-4 классах (1 вариант) 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

Количество часов в неделю  

1Б 1Г 2Б 3Б 4Б 

Коммуникативная «Разговор о важном» 1 1 1 1 1 

                      ИТОГО 1 1 1 1 1 

 

1. «Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 
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          Программа сотрудничества с семьёй обучающегося 

Пояснительная записка 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

обеспечивается организацией взаимодействия специалистов, участвующих в 

обучении и воспитании ребенка  и его семьи / законных представителей, 

обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в условиях 

Организации и дома / места проживания).  

Полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании 

своих детей, возможно только при условии достаточной компетентности 

родителей, т.е. при наличии у них знаний об особенностях развития ребенка с 

РАС (вариант 8.4), о возможных образовательных целях и задачах, о 

современных методиках, методах и приемах обучения, позволяющих 

реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать 

сформированные ранее навыки. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи,  путем организации и 

проведения различных мероприятий. Реализация АООП вариант 2 предполагает 

организацию специальной работы по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей путем реализации программы сотрудничества с 

семьей.  

Цель программы: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

В рамках данной программы решаются следующие задачи: 

-психологическая поддержка семьи; 

-повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка; 

-обеспечение участия семьи в реализации индивидуального 

образовательного маршрута; 
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-обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте 

постоянного проживания) и в образовательной организации; 

-организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации АООП вариант 2, результатах ее освоения; 

-организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных 

мероприятиях. 

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя 

их следующих принципов: 

-Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной 

цели и взаимное доверие; 

   -Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность 

школьных и семейных норм жизни и требований к ребенку; 

-Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение 

достаточно высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия 

их взаимодействия; 

-Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность 

представителей двух разных сфер в едином деле с детьми. 

Психологическая поддержка семьи. Психологическая поддержка семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушениями развития, является основой для 

дальнейшей работы с семьей и с ребенком. Психологическая поддержка семьи 

осуществляется в ходе проведения специальных тренингов для родителей, при 

индивидуальном консультировании. 

Повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка.  Повышение осведомленности родителей (законных представителей), 

т.е. непосредственное информирование родителей (законных представителей), 

передача им знаний в удобной для восприятия форме и необходимом объеме 

возможно на тематических семинарах, организованных в образовательном 

учреждении, а также в ходе индивидуального консультирования родителей (лиц, 

их заменяющих). Достаточно информативным является посещение родителями 
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(лицами, их заменяющими) открытых уроков, занятий и просмотр видеозаписей 

этих занятий с последующим их обсуждением. Встречи родителей в рамках 

работы родительского клуба также позволяет родителям осмыслить и обсудить 

собственный опыт семейного воспитания детей с особенностями развития, 

узнать о том, как другие родители справляются с похожими ситуациями, что 

способствует повышению их родительской компетентности. 

Как уже отмечалось выше, повышение осведомленности родителей 

(законных представителей), т.е. повышение компетентности позволяет им 

полноценно и активно участвовать в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута  предполагает наличие единых требований к 

ребенку в семье (месте постоянного проживания) и образовательной 

организации. Единые требования дома и в школе обеспечивают успешность 

обучения ребенка формируемым навыкам, успешность генерализации и 

поддержания уже сформированных навыков. Обеспечение единства требований 

к ребенку становится возможным при организации психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей) специалистами 

образовательного учреждения, в ходе посещения родителями (законных 

представителей) открытых уроков и занятий, в ходе домашнего визитирования. 

Регулярный обмен информацией о ребенке, результатах ее освоения 

СИПР также важен для успешного обучения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, т.к. часто дети по-разному ведут себя в 

зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взрослого, который с ним и 

взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией о ребенке между 

родителями (законных представителей) и педагогами важен и для выяснения 

причин проблемного поведения, и для коррекции поведения ребенка. Родители 

(законных представителей) и педагоги могут делиться информацией в ходе 

индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения Дневника комплексного 

сопровождения, используя электронные средства (электронная почта и т.п.) 
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Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях 

также способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет 

увидеть своего ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о 

его возможностях. Также организация и проведение внеурочных мероприятий с 

участием родителей (законных представителей) позволяют преодолеть 

социальную изоляцию семей, воспитывающих детей с особенностями развития, 

провоцируют родителей (законных представителей) больше общаться друг с 

другом, устанавливать и поддерживать контакты.  

 

Планируемые результаты реализации  

программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей обучающегося РАС 

(вариант 8.4) предполагаются следующие личностные результаты у родителей 

(законных представителей): 

-принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его 

особенностей развития и восприятия окружающего мира; 

-повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях 

ребенка с РАС; 

-повышение осведомленности родителей (законных представителей) о 

структуре и наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

-понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых 

требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в 

образовательной организации; 

-повышение активности родителей (законных представителей) в 

отношениях с образовательной организацией: 

- повышение общей заинтересованности родителей (законных 

представителей) в общешкольной жизни ребенка как участника 

образовательного процесса; 
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      - принятие на себя доли ответственности за результативность обучения      

ребенка с РАС;  

-активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в реализации АООП; 

-активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 

учителем, воспитателем, специалистами; 

-активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий 

по внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

- беседы; 

- анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением 

родителей (лиц, их заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

- письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

- анкетирование в конце учебного года. 

Содержание программы 

В рамках программы могут быть использованы  формы работы:  

-родительские собрания; 

-родительские конференции;  

-организационно-деятельностная и психологическая игра; 

-родительский лектории 

- вечер вопросов и ответов 

-педагогический практикум,  круглый стол и др. 

-индивидуальные консультации; 

-тематические семинары и тренинги; 

-ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

-личные встречи, беседы; 

-анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

-поощрение активных родителей 



134 
 

В практике ОО используются   групповые и индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение 

родителей и членов их семей к воспитанию школьников. 

 

Программа предусматривает мероприятия  

по следующим направлениям: 

1.Повышение осведомленности об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

 2.Взаимодействие специалистов и семьи в ходе   реализации АООП; 

 3.Участие родителей во внеурочной деятельности. 

Мероприятия программы сотрудничества с семьёй  

Задачи Мероприятия 

Повышение 

осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

- индивидуальные консультации родителей с учителем по 

запросу родителей; 

-тематические буклеты, презентационный материалы 

- родительские собрания;  

обеспечение участия семьи 

в разработке и реализации 

СИПР 

- договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; убеждение родителей 

(законных представителей) в необходимости их участия в 

разработке СИПР в интересах обучающегося;  

-посещение родителями (законными представителями) 

уроков (занятий) в организации; домашнее 

визитирование; 

- консультирование родителей по вопросам обучения 

ребенка выбор единых подходов и приемов работы; 

- участие родителей в учебных проектах. 
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Организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

СИПР индивидуального 

образовательного 

маршрута, результатах 

освоения. 

- ведение дневника наблюдений (краткие записи); -- 

информирование электронными средствами;  

- личные встречи, беседы;  

- просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; - 

проведение открытых уроков (занятий) 

 - родительские собрания (1раз в четверть) 

Психологическая 

поддержка семьи 

- участие в  тренингах; 

- консультирование родителей 

Организация участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях 

-привлечение родителей к планированию, разработке и 

реализации мероприятий: 

- анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных родителей (законных 

представителей). 

✓ День Знаний 

✓ КТД «Новогодний хоровод» 

✓ Выставка –ярмарка «Город мастеров» 

✓ Конкурс «Самый классный класс» 

✓  День здоровья 

✓  Проведение социальных акций  

(«Подарок ветерану», «Читаем всей семьей» и др.) 

 

План реализации программы сотрудничества с семьей 

Мероприятие Дата Форма проведения 

Посещение семьи сентябрь беседа 

Родительское собрание     сентябрь беседа 

Консультации 

  

октябрь беседа 

Родительское собрание   

  

ноябрь лекция 

Индивидуальные 

консультации 

декабрь беседа 

Анкета «Сотрудничество семьи и 

школы» 

январь анкетирование 
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Родительское собрание   

  

февраль лекция 

ИКТ 

Родительское собрание   

  

март ИКТ 

Консультации 

 

апрель просмотр  фильма 

Родительское собрание   

 «Безопасность детей в сети Интернет» 

 

             апрель 

 

           лекция 

Родительское собрание   

  

май беседа 

Индивидуальная работа с родителями в течение года беседы 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок ______________________  учится в  ___ классе  

Для индивидуализации учебных программ мы просим вас ответить на ряд 

вопросов: 

1. Оцените важность овладения вашим ребенком следующими умениями (см. 

в таблице). Используйте для оценки: / — очень важно; 2 — важно; 3 — 

второстепенно. 

2.Оцените доступность этих умений для вашего ребенка по следующей шкале: 

+ — уже умеет; 1 — может освоить, доступно; 2 — доступно частично или 

не в полном объеме; 3 — недоступно. 

 

Умения Оценка 

Важность   |  Доступность 

Социокультурные умения 

1. Пользоваться туалетом   

2. Умываться, мыть тело под душем   

3. Готовить себе еду на завтрак (ужин)   

4. Стирать мелкие вещи   

5. Отвечать на телефонный звонок или звонить 

самостоятельно 
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6. Переходить проезжую часть улицы   

7. Делать уборку в доме   

8. Покупать продукты в магазине   

9. Пользоваться общественным транспортом   

Учебные умения 

11. Считать   

12. Читать   

13. Писать   

14. Повторять за взрослым предложения   

15. Выполнять действия по просьбе   

16. Пересказывать основное содержание рассказа, 

мультфильма, фильма 

  

17. Самостоятельно надевать и снимать одежду и обувь   

Какие еще умения, кроме перечисленных выше, необходимы вашему ребенку в будущем? 

 

2.3. Организационный раздел АООП НОО РАС (вариант 8.4.) 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе 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. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 

РФ в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с РАС, АООП НОО для обучающихся с 

РАС с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 



138 
 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей ‒ обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с РАС, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

• формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся с РАС, имеющих умеренную, тяжелую и 

глубокую умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые 

множественные нарушения развития, к продолжению образования в 

последующие годы; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его 

индивидуальностью; 

• минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося 

и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области 

(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 
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Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

• факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

• внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и, обеспечивающую личностное 

развитие обучающихся с РАС; 

• коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация 

данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения). 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 

обусловливают необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной 

программы и нацелена на образование глухих детей с учетом их уровня 

психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (далее - ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 
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Общий объем нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.   

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков 

- по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 

35 минут, во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

Коррекционные курсы реализуются как в форме индивидуальных, так и 

групповых занятий, форма занятий зависит от особенностей развития 

обучающихся, а также опирается на рекомендации ТПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционных 

курсов, коррекционных занятий и ритмики варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут.   

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. 

В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, используются упражнения по развитию словесной речи в 

коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение 

осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без 

записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только 

творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по 
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желанию обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучающихся 

внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й 

четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и 

принести к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - 

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в 

домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета 

"Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по 

желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно 

превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения 

заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 

часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут).  

 

Недельный учебный план общего образования (вариант 8.4.) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(дополнительные 1-е классы) 

 

Предметные 

области 

       Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

1 

доп. 

 1 

осн. 

I. Обязательная часть    

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 3 

 

3 6 

2. Математика Математические представления  2 2 4 

3. Естествознание Окружающий природный мир  2 2 4 

4. Человек Человек  3 3 6 

Окружающий социальный мир  1 1 2 

5. Искусство  Музыка и движение  2 2 4 

Изобразительная деятельность  3 3 6 

6.Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура  2 

 

2 4 
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Итого   18 18 36 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 6 

Математические представления 1 1 2 

Окружаюший природный мир 1 1 2 

 Коррекционно-развивающие занятия 1 1 2 

Итого   21 21 42 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

 21 

 

21 42 

III. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия 9 9 18 

1.Эмоциональное 

 и коммуникативно-речевое развитие 

2 2 4 

2. Сенсорное развитие 1 1 2 

3. Двигательное развитие 2 2 4 

4. Предметно-практические действия 2 2 4 

5. Коррекционно- 

развивающие занятия 

2 2 4 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» 

1 1 2 

Всего к финансированию 31 31 62 

 

 

2.3.2. Календарный учебный график. 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 г.  

1.2. Дата окончания учебного года:  

• 1-12-й класс - 26 мая 2025 года 

1.3. Продолжительность учебного года:  

• 1-й класс – 33 недели  

• 2-12-й класс - 34 недели 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях  

Учебный период  Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть  02.09.2024  25.10.2024  8  40  

II четверть  05.11.2024  27.12.2024  8  39  

III четверть  13.01.2025  21.03.2024  10  50  

IV четверть  01.04.2025  26.05.2025  8  37  

Итого в учебном году   34  166  
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

  

Каникулярный период  

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
 Начало   Окончание  

Осенние каникулы  28.10.2024  04.11.2024  8  

Зимние каникулы  30.12.2024  10.01.2025  12  

Весенние каникулы  24.03.2025  31.03.2025  8  

Летние каникулы  27.05.2025  31.08.2025  97  

Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

10.02.2025 16.02.2025 7 

 Праздничные дни   4  

 Выходные дни   68  

 Итого   199  

 

З. Режим работы образовательной организации  
Период учебной деятельности  1-12-й класс  

Учебная неделя (дней)  5 дней  

Урок (минут)  40 минут  

Перерыв (минут)  10—30 минут  

Периодичность промежуточной аттестации  1 раз в год  

 

4. Расписание звонков и перемен  

 

 время начала урока  время окончания урока  продолжительность перемены  

9.  8.30 9.10 15 мин 

10.  9.25 10.05 15 мин 

11.  10.20 11.00 10 мин 

12.  11.10 11.50 10 мин 

13.  12.00 12.40 30 мин 

14.  13.10 13.50 10 мин 

15.  14.00 14.40 10 мин 

16.  14.50 15.30  

 

5. Начало учебных занятий:  

В 8.30 час. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

6. Продолжительность уроков:  

Продолжительность урока во 2- 9 классах – 40 минут. В первом классе 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в 

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

4 урока по 35 минут каждый;  январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). В 

предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 
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Расписание уроков и продолжительность перемен между ними составляется на 

основании СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21. Обучение в 1-х классах 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-12) проводится в 

апреле- мае 2025 года без прекращения  образовательного процесса. 

Освоение общеобразовательных программ в Учреждении завершается 

итоговой аттестацией по трудовому обучению в соответствии с действующим 

законодательством и регламентируется Положением о промежуточной 

аттестации и порядке проведения итоговой   аттестации  по ГКОУ «Школа № 

86». 

8.    Дополнительная образовательная программа 

1.Продолжительность занятий по дополнительным образовательным 

программам со 02.09.2024 г. по 26.05.2025г. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором, включая 

каникулярное время. 

Продолжительность занятий от 40 минут до 1,5 часов 

- перерыв между занятиями составляет – 10 минут (СанПиН 1.2.3685-21) 

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не 

менее 20 минут. 

2. Кружки  по направленностям: 

Художественная – 5 кружков 

Физкультурно-спортивная -1кружок 

Социально-педагогическая  - 2 кружка 

 Техническая- 1 кружок 

3. Проведение промежуточной аттестации по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам проводится в апреле - мае 2025 г. 

Освоение дополнительной образовательной программы завершается 

итоговой аттестацией в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением о промежуточной аттестации и порядке 

проведения итоговой аттестации по ГКОУ «Школа №86». 
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 3.Рабочая программа воспитания 

     Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

ГКОУ «Школа №86» – является обязательной частью АООП НОО, 

определяющая содержание организуемой деятельности школьников, 

направленной на решение проблем их гармоничного вхождения в социальный 

мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими людьми.   

Программа призвана обеспечить достижение учащимися с ОВЗ 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; сформированность ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Программа разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р)  

- Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья)» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 " Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
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начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

-Устава ГКОУ «Школа №86» 

«Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса» 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

воспитание рассматривается как ориентированная на создание условий для 

развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание или помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении. 

Это особенно актуально при рассмотрении вопроса об организации 

воспитательной работы с обучающимися с умственной отсталостью, так как для 

эффективной их реализации необходимы специальные технологии, методики 

воспитательного воздействия. 

Воспитание – процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по 

созданию коррекционно - развивающей среды, которая и будет стимулировать 

деятельность детей к освоению и усвоению социально-культурных ценностей 

общества и развитию механизмов продуктивной обработки информации, 

способствующих самоактуализации и социальной реабилитации личности. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с РАС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них доступных для понимания знаний о различных аспектах 

развития России и мира, что обеспечивает овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу разработки АООП  заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП  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. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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  реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 
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- 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 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 воспитательной работы, используемые в учреждении:  

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося 

с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его семье;  

-ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

-здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, 

развитие и укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание 

ребенком собственных возможностей и умением грамотно обходиться 

ограничениями;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 
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содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел, образовательных событий, 

мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы;  

-последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая 

братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих 

дел, событий, мероприятий;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы 

как условия ее реализации;  

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; 

бытовая и социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем 

возможностей).  

Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие 

человеческих взаимоотношений и материальных объектов, несущие в себе 

воспитательные функции, целенаправленно, организованно и систематически 

влияющие на личностное развитие обучающихся. Структуру воспитательной 

среды Учреждения следует понимать, как совокупность предметно-

пространственного, поведенческого, событийного и информационно-

культурного окружения. 

     Цель и задачи воспитания обучающихся с РАС 

Цели воспитания обучающихся с РАС в образовательной организации:  

Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
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бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся с РАС в образовательной организации:   

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);   

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;   

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с РАС.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.  

Направления воспитания.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС:  
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1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в  

профессиональной деятельности;  

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры,  
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ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в 

ФГОС НОО обучающихся с РАС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с РАС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства.  
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание.  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и 

 культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

 

3. Эстетическое воспитание.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  
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4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия.  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

 

5. Трудовое воспитание.  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

 

6. Экологическое воспитание.  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

 

7. Ценности научного познания.  
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

 

Содержательный раздел. 

 

Уклад образовательной организации.  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа 

№86», именуемое в дальнейшем «Учреждение», расположено в Московском 

районе города Нижнего Новгорода. Учредитель ГКОУ «Школа №86» 

министерство образования и науки Нижегородской области. 

Миссия школы «Предоставление каждому ребёнку сферы деятельности,  

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации». 

Учреждение реализует адаптированные основные общеобразовательные 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и дополнительные общеобразовательные 

программы.  Средняя численность обучающихся составляет около 200 человек, 

24 класса- комплекта. Численность педагогического коллектива – 57 человек: 

директор-1, заместители директора-3, педагог-психолог-3, дефектолог-3,  

логопед-3, социальный педагог-1, учителей -34, тьюторов-4, воспитателей-8, 

педагог- библиотекарь-1, педагог- организатор-1. 

Кадровый потенциал, материально-техническая база создают возможности 

для совершенствования школьной системы воспитания в соответствии с 
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интересами и потребностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Воспитательная среда школы характеризуется большим разнообразием 

детских объединений, функционирующих на ее основе. В учреждении работают 

9 объединений. «Трудовая бригада», «Робототехника» для обучающихся, «Чудо 

глина», «Мастерица» «Волшебные нити», «Веселые краски», хор «Соловейка» 

классов, «Олимп», «Домоводство». Занятия осуществляются учителями-

предметниками. В школе проводятся факультативы «Физическая культура», 

«Основы цифровой грамотности». Таким образом, в детских объединениях 

задействовано 76% обучающихся школы. Организованы коррекционные курсы 

для обучающихся. 

Библиотека в учреждении – это особая среда воспитания культуры 

личности обучающегося. Приобщая ребенка к чтению, школьная библиотека не 

только открывает путь к одному из важных источников информации. Школьный 

библиотекарь применяет различные формы работы с педагогами и учащимися:  

1) проведение обучающих семинаров, библиографических обзоров новинок 

детской литературы;  

2) проведение круглых столов с участием учителей, родителей по тематике 

«Читающие дети – залог будущего»;  

3) ознакомление детей с иллюстраторами детских книг; проведение конкурса на 

лучшие иллюстрации детей к известным книгам. Оформление выставки работ;  

4) ведение «Дневника читателя» с участниками актива библиотеки. Обучение 

детей устному и письменному анализу произведения, рассказу о писателе по 

плану;  

5) проведение викторин, конкурсов по прочитанным произведениям среди 

учащихся школы;  

6) создание творческого проекта по написанию коллективной сказки, 

оформление в виде книжки-малышки;  

7) проведение устного журнала «Писатели – юбиляры» и др. Содержание работы 

школьной библиотеки строится с учетом возрастных и психологических 
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особенностей школьников, предусматривая целенаправленную и 

систематическую работу по обогащению учащихся духовным опытом, развитию 

творческих способностей и формированию нравственных ценностей.  

Работа классных руководителей по организации воспитательной среды, 

регулярное проведение совещаний, семинаров, конференций и пр. с целью более 

качественного уровня организации воспитательной среды в образовательном 

учреждении. 

Наряду с органами педагогического и родительского комитета, в школе 

организовано ученическое самоуправление. В повседневной деятельности 

самоуправление учащихся проявляется в планировании деятельности своего 

коллектива, организации этой деятельности, в анализе работы, подведении 

итогов сделанного и принятии решений. Его работу организует педагог-

организатор. Педагог-организатор применяет разнообразные формы и методы 

работы.  

В школе организован родительский комитет. Цель его – активное участие 

в управлении школой и своей ассоциацией, оказание помощи школе в 

достижении высокого качества воспитания и обучения детей. Не реже трех раз в 

год происходят встречи родительского комитета с администрацией школы. 

Школьный родительский комитет: 

 1) готовит и проводит родительские собрания и другие мероприятия родителей;  

2) организует выполнение решений, принятых школьным родительским 

собранием; 

 3) изучает общественное мнение и потребности родителей;  

4) планирует свою работу и организует выполнение намеченных планов;  

5) оказывает помощь в организации и принимает участие в мероприятиях, 

проводимых школой (концерты, праздники, выездные воспитательные события 

и т.д.).  

Дистанционные формы воспитательной работы важны и используются не 

только во время вынужденной изоляции от школы, но и для вовлечении в 

целенаправленный воспитательный процесс обучающихся на дому, которые 
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находятся на длительном лечении и других групп, нуждающихся в особом 

внимании.  Социальные сети, в которых осуществляется неформальное общение 

между учениками, их родителями, присутствуют в жизни школы и класса. Это 

позволяет обучающимся знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно и с 

помощью педагога повышать свой уровень цифровой грамотности. Один 

интересный способ объединить класс во время дистантанционного обучения  - 

создание общего творческого продукта, например, газеты или видеоролика. 

Каждый обучающийся выполняет какую-то небольшую часть, при этом 

советуясь и обсуждая свою работу с другими, в итоге получается большое дело, 

на которое каждый в отдельности потратил бы уйму времени. В рамках 

дистанционного обучения с ребятами организуют совместный просмотр 

видеофильмов с последующим обсуждением, выходы в виртуальный музей с 

обменом эмоциями после посещения, выставки творческих работ 

одноклассников, конкурсы и многое другое. Никто не отменял и личные беседы, 

разговоры, работу в небольших творческих группах. 

С 2015 года учреждение активно использует социальное партнерство в 

воспитательном процессе. Наиболее значимыми партнерами являются 

библиотека им. Белинского и библиотека им. Пушкина, музейно- выставочный 

центр Московского района «Микула», кукольный театр, ТЮЗ, музыкальная 

школа №12, художественная школа №2, ЦДТ Московского района, 

Нижегородская региональная общественная организация культурной, 

социально- трудовой, спортивно- массовой реабилитации детей и подростков  с 

ОВЗ «Жить ПО- Настоящему» 

В школе созданы необходимые предметно-пространственное, событийное 

и информационно-культурное окружения для развития воспитательной среды. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

участника). 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

За много лет существования учреждения  сложились свои школьные 

традиции, которые целесообразнее рассматривать как «обычаи, порядки, 

правила поведения, прочно установившиеся в школе, оберегаемые 

коллективом». 

Обычно выделяют два типа школьных традиций: большие и малые. 

Большие традиции носят общественный характер, это важные массовые 

события. Жизнь школы насыщена праздниками и мероприятиями. Ежегодно, 

очень ярко проводится   такие мероприятия как: 

Сентябрь: «День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «День пожилых 

людей», 

Октябрь: «День Учителя»,  «День отца», «Праздник урожая»,  

Ноябрь:  «День  народного  единства»,  «Мы разные, мы вместе», «День Матери» 

Декабрь: «День Конституции»,  «День героев Отечества», «Новый год».   

Январь: «Прорыв блокадного Ленинграда», «Праздник Рождества» 

Февраль: «День защитника Отечества», «Смотр строя и песни», «Зарница»,  

Март: «Международный женский день», «День воссоединения Крыма с 

Россией», «Масленица».    
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Апрель: «День космонавтики», 

Май: «День Победы», «День семьи», «Прощание с начальной школой», 

«Праздник последнего звонка» и др. 

Малые традиции – это будничные повседневные дела.  Эти традиции 

незаметны для постороннего глаза, их можно назвать «традициями 

микроклимата». Воспитательный потенциал малых традиций заключается в том, 

что они учат поддерживать установленный порядок, вырабатывая устойчивые 

привычки поведения. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе считается трудовое 

воспитание.  Традиционным в школе стали регулярные трудовые десанты по 

приведению в порядок пришкольной территории. Весь школьный двор поделен 

на участки и за каждым классом закреплена определенная территория. 

Проводится конкурс на лучшую клумбу на пришкольном участке. 

Хотелось бы добавить о традициях внутри самого педагогического коллектива: 

Классный руководитель и учитель года, мастер-классы, педагогические 

тренинги, конференции, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, 

развлекательные акции. Такая работа проводится в рамках наставничества с 

целью передачи знаний и умений молодым педагогам более опытными 

коллегами. 

Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются 

модельные события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся 

точку приложения своих знаний, способностей и навыков творчества. Традиции, 

сложившиеся в школе, являются эмоциональными событиями, 

воспитывающими у обучающихся чувство гордости за свои творческие 

достижения, осознание важности своего персонального вклада в достижения 

школы, понимание перспектив своего личностного развития. 

Вторую половину дня дети часто также проводят в школе: это время 

внеурочной деятельности, творческих кружков, спортивных секций. 

Реализуются программы дополнительного образования по четырем 

направленностям. Активно работает школьная группа «ВКонтакте».  
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Функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный на территории школы. Комплекс оснащен футбольным полем, 

баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ «Школа № 86» являются 

следующие:     

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;    

• коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов деятельности;    

• ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника);    

• конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;     

• ориентация  на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных объединений   на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений;  

• разработаны и приняты общешкольным сообществом Гимн и логотип 

школы, соблюдается традиция еженедельного поднятия Флага РФ и исполнение 

Гимна РФ;  

• реализуется  общероссийский проект «Разговоры о важном», 

направленный на развитие ценностного отношения школьников к своей Родине 

- России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре;  

     Соединение базового школьного и дополнительного образования создает 

действительные предпосылки всестороннего и многогранного образовательно-

воспитательного воздействия на личность, обеспечивает формирование, 

развитие и воспитание у подрастающего поколения тех свойств и качеств, 

которые дают ему возможность жить и трудиться в новых динамично 

развивающихся социально-экономических условиях. Участие обучающихся в 
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объединениях по интересам способствует формированию компетенций: учебно-

познавательных, ценностно-смысловых,  коммуникативных, общекультурных, 

 личностного самосовершенствования.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям.   

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в 

образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

и другие).  

В рабочей программе воспитания представлены описания воспитательной 

работы в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым 

условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность и другие). Раздел можно дополнить описанием 

дополнительных (вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 

общественные объединения), школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество), а также описанием иных модулей, разработанных 

образовательной организацией.  

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в 

рабочей программе воспитания образовательной организации их можно 

расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке 

педагогического коллектива.  

Модуль «Урочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 



163 
 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные):  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
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общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

-организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности.  

Модуль «Внеурочная деятельность».  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, 

занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые 

в образовательной организации или запланированные): курсы, занятия 

патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;  

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению;  

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности;  

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, 

занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Модуль «Классное руководство».  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 
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(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные):  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности;  

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другие), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса;  

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения;  
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регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса;  

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации;  

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий.  

Модуль «Основные школьные дела».  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные):  

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 

общероссийскими,  

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире;  торжественные мероприятия, связанные с завершением 
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образования, переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых  

социальных статусов в образовательной организации, обществе;  

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности;  

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности;  

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями, проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями 

обучающихся;  

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 

и другой направленности;  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми.  

Модуль «Внешкольные мероприятия».  
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): общие внешкольные 

мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

образовательной организации;  

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям;  

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другие), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  
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оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных 

и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества;  

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другие;  

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  
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подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации;  

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные):  

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 
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образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в управляющем совете образовательной организации;  

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания;  

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия;  

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная  

деятельность;  

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);  

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий;  

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями.  

Модуль «Самоуправление».  
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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися;  

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления образовательной организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся;  

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации.  

Ученическое самоуправление в ГКОУ «Школа № 86»  осуществляется 

следующим образом:    

На уровне школы:    

• через деятельность выборного Совета ученического самоуправления 

«Дети России», создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений,  

затрагивающих их права и законные интересы;    

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, проектов,  

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.   

• через деятельность творческих советов дела  с целью подготовки и 

проведения коллективных творческих дел  

На уровне классов:    
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• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;    

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса.   

  

На индивидуальном уровне:     

• через вовлечение школьников с 1 по 12 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел;    

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

  

Модуль «Профилактика и безопасность».  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):  

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с 

целью обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другие);  

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
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(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию  

межведомственного взаимодействия;  

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие);  

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и другой);  

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с РАС и другие).  
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Ключевые компоненты: изучение и диагностическая работа с учащимися и их 

семьями; профилактическая работа со школьниками; медико-психологическое и 

правовое просвещение классных руководителей и учителей-предметников; 

работа с родительской общественностью.   

В школе  организована работа службы медиации, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы медиации в школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения 

споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

способы) и соответственно оказание помощи участникам образовательного 

процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и 

технологии восстановительной медиации.  

 

Модуль «Социальное партнёрство».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные):  

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие);  

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации,  
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муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.  

Модуль «Профориентация».  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 

запланированные):  

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности;  

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки;  

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии;  

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.   

Дополнительные (вариативные) модули.  

Модуль  «Детские общественные объединения».  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через :  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединениии демократических процедур для возможности получения 

социальнозначимого опыта;  

• организацию общественно-полезных дел, мероприятий, акций, 

реализацию проектов различной направленности;  

• клубные и тематические встречи- формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирование дел и мероприятий;  

• сборы  детского объединения, на которых у обучающихся формируется 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;   

• участие членов детского общественного объединения в акциях различной 

направленности.  

Модуль «Школьный спортивный клуб».  

Школьный спортивный клуб «Олимп» является одним из основных направлений 

развития спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в 
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школе в рамках реализации ФГОС. Он создан с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы, способствующей формированию здорового образа 

жизни и развитию сотрудничества между школой, родителями и социумом. Наш  

спортивный клуб «Олимп»» образован в 2021 г, является структурным 

подразделением образовательного учреждения.  Клуб работает согласно 

Положению о ШСК  «Олимп». Разработана программа клуба.   

Целью деятельности клуба является способствование формированию 

потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях  физической 

культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного учреждения, а так 

же развитие в ОУ традиционных видов спорта.  

  Занятия проводятся  учителями физической культуры, педагогами 

дополнительного образования. 

  В рамках работы школьного спортивного клуба происходит закрепление и 

совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической 

культуры, формирование жизненно необходимых качеств; привлечение в 

спортивно-массовой работе в клубе родителей учащихся школы; воспитание у 

обучающихся чувства гордости за своё общеобразовательное учреждение, 

развитие культуры и традиции болельщиков спортивных команд;, выработка 

привычки  в здоровом образе жизни.   

Занятость детей и подростков в спортивной работе школы стало одним из 

условий профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Формы работы ШСК:  

-спортивные соревнования  

-спортивные праздники  

-дополнительное образование  

-пришкольный лагерь   

-внеурочная деятельность  

-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования     
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  Школьный спортивный клуб - это в первую очередь пространство для 

самореализации детей с учётом особенностей каждого ребёнка. Стать членом 

ШСК и участвовать в его жизни может каждый ребёнок.   

   Цель таких занятий — расширение двигательной активности детей, 

приобщение их к доступной спортивной деятельности, интересному досугу, 

развитие собственной активности, формирование здорового образа жизни.  

Модуль «Наставничество»  

Реализуется через проект «Дети учат детей»  – это проект по наставничеству 

старших школьников над младшими ребятами в разных школьных делах и 

мероприятиях.   

 На учащихся старших классов  возлагается основная миссия – вовлечение 

учащихся начальной школы в игровой процесс, в общешкольные мероприятия, 

сопровождение младших школьников, организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.    

Предполагаемым результатом реализации модуля является:   

• для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; 

приобретение опыта общения в разновозрастной группе.   

• для старшеклассников: пропедевтика родительской компетентности; 

создание площадки педагогической практики, с целью дальнейшего 

самоопределения; повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта 

общения в разновозрастной группе; обретение стимула к саморазвитию и 

самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства 

социальной значимости.   
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• для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения со 

старшеклассниками, коллегами и детьми; возможность использования высокого 

профессионального потенциала; создание модели продуктивного 

взаимодействия и соуправления. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  

На уровне воспитывающей среды: событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ.  

    На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 

и детско-взрослая общности развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

    На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.   

  На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с РАС обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах.   

Особыми задачами воспитания обучающихся с РАС являются:  налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с РАС с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе;   
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формирование доброжелательного отношения к детям с РАС и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;   

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с РАС;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с РАС;   

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с РАС в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности;  индивидуализация в воспитательной 

работе с обучающимися с РАС.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентироуется на:  

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся способствует формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимальную 

вовлеченность их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  
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публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка.  

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 
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родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах).  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу общеобразовательной организации, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание  деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями;  
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развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами);  

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

1.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

1.2. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

1.3. Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
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2.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

2.2. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

2.3. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

2.4. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.  

2.5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

деятельности классных руководителей и их классов; проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с 

родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала 

социального партнёрства; деятельности по профориентации обучающихся; и 

другое по дополнительным модулям.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 
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утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

  

 

   Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся с РАС.  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы школы дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

Организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

№  Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

 
1. Урочная деятельность   

1  Планирование 

воспитательного компонента 

урока  

1доп.-4 

1-4  

В течение 

учебного года  

Классные руководители 

Учителя-предметники  

2  Руководство педагогов над 

элементами 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся  

1доп.-4 
 

В течение 

учебного года  

Классные руководители 

Учителя-предметники  

 
2. Внеурочная деятельность  

1  «Разговоры о важном»  1доп.-4 
 

Еженедельно по  

понедельникам  

Классные руководители  
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2  Добрый мир любимых книг  1доп.-4 
 

По расписанию  Классные руководители  

3  «Движение есть жизнь»  1доп.-4 
 

По расписанию  Классные руководители  

4  «Рукотворный мир»  1доп.-4 
 

По расписанию  Классные руководители  

 

 

3. Классное руководство  

1  Оформление социального 

паспорта класса 

1доп.-4 
 

сентябрь  Классные руководители  

2  Оформление классных 

уголков по  различным 

тематическим направлениям  

1доп.-4 
 

с 1 сентября.  

по 30 мая   

3  Проведение всех видов 

инструктажей с 

обучающимися  

1доп.-4 
 

с 1 сентября   

по 30 мая   

4  Проведение классных часов  1доп.-4 
 

В течение 

учебного   

года 1 раз в 

неделю  

5  Проведение классных 

родительских собраний  

1доп.-4 
 

В течение 

учебного   

года 1 раз в 

четверть  

6  Составление характеристик 

на обучающихся  

1доп.-4 
 

По запросу  
 

4. Основные школьные дела  

1  Торжественная линейка 

«День знаний»  

1доп.-4 
 

1 сентября  Заместитель директора  

2  Единый Классный час   

«3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

1доп.-4 
 

4 сентября  Классные руководители  
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3  Исторический  час«210 

лет  со дня Бородинского 

сражения»  

1доп.-4 7 сентября  Классные руководители  

4  Познавательный час 

«Международный день 

распространения 

грамотности»  

1доп.-4 8 сентября  Классные руководители  

5  Операция «Уютный класс».   

Смотр-конкурс классных 

уголков.  

1доп.-4 20 сентября  Педагог- организатор, 

Классные руководители  

6  Познавательный час «1 

октября -  

Международный день 

пожилых людей»  

1доп.-4 2 октября  Социальный педагог   

Классные руководители  

7  День защиты животных  1доп.-4 4 октября  Классные руководители, 

педагог- организатор 

8  Праздничный концерт  «С 

Днем учителя!»  

1доп.-4 5 октября  Педагог- организатор, 

Классные руководители  

9  Час общения «День отца в 

России»  

1доп.-4 16 октября  Классные руководители  

10  Месячник правовых знаний  
 

1доп.-4 Октябрь  

Апрель  

Социальный педагог.  

Классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

11  Праздники Осени.  

«Осенний калейдоскоп»  

1доп.-4 20 октября  Педагог- организатор,  

Классные руководители, 

воспитатели 

12  Международный день 

школьных библиотек  

1доп.-4 25 октября  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

13  Видеоурок День народного 

единства 4 ноября.  

1доп.-4 6 ноября  Классные руководители  

14  Концерт – поздравление ко 

Дню Матери  27 ноября  «Моя 

мама»  

1доп.-4 27 ноября  Педагог- организатор, 

Классные руководители  
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15  Исторический час «День 

государственного герба РФ»  

1доп.-4 30 ноября  Классные руководители  

16  Информационный час «3 

декабря - Международный 

день инвалидов» «День 

неизвестного солдата»  

1доп.-4 4 декабря  Социальный педагог, 

Классные руководители  

17  День добровольца (волонтера 

) в России  

1доп.-4 5 декабря  Педагог-библиотекарь 

Классные руководители  

18  День Героев Отечества  1доп.-4 9 декабря  Классные руководители  

19  Информационный час   

Международный день борьбы 

с коррупцией  

1доп.-4 9 декабря  Социальный педагог  

Классные руководители  

20  Правовой час   

«День прав человека»  

1доп.-4 10 декабря  Социальный педагог  

Классные руководители  

21  Час истории  

«День Конституции РФ»  

1доп.-4 12 декабря  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

22  Информационный час «День 

принятия Федеральных 

конституционных законов и 

Государственных символах 

РФ». День российского  

студенчества.  

1доп.-4 25 декабря  Классные руководители  

23  Праздники Новогодних елок  

«Новогодний калейдоскоп» 

1доп.-4 26 декабря  Педагог- организатор, 

Классные руководители 

 

24  Час истории «День снятия 

блокады  Ленинграда» День 

памяти жертв Холокоста.  

1доп.-4 27 января  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

25  Библиотечный час «День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве»  

1доп.-4 2 февраля  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  
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26  Познавательный  час 

«День российской науки»  

1доп.-4 8 февраля  Классные руководители  

27  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

1доп.-4 15 февраля  Классные руководители  

28  «Библиотечный час» 

Международный день 

родного языка  

1доп.-4 21 февраля  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

29  Музыкальная гостиная «23 

февраля – День защитника 

Отечества»  

1доп.-4 22 февраля  Учитель музыки, 

 педагог- организатор, 

классные руководители  

30  Народное гуляние  «Широкая 

Масленица»  

1доп.-4 26 февраля  Педагог- организатор 

Классные руководители  

31  Концертная программ «С 

праздником 8 марта!»  

1доп.-4 7 марта  Педагог- организатор 

Классные руководители  

32  Библиотечный час «День 

воссоединения   Крыма с 

Россией».  

1доп.-4 18 марта  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

33  «Неделя детской книги»  

«Книга - друг наш 

неразлучный»  

1доп.-4 Март  Педагог-библиотекарь  

Педагог- организатор 

Классные руководители  

34  Познавательный  час 

«Всемирный день театра»  

1доп.-4 27  марта  Классные руководители  
 

35  Познавательный час  «День 

космонавтики»  

1доп.-4 12 апреля  Классные руководители  
 

36  Экологический час  

«Всемирный день Земли»  

1доп.-4  22 апреля  Педагог- организатор 

Классные руководители  

37  Исторический  час 

«День российского 

парламентаризма»  

1доп.-4 27 апреля  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

38  Трудовые десанты.  День 

весны и труда 1 мая  
 

1доп.-4 3 мая  Классные руководители,  

Учителя трудового 

обучения 
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39  Смотр строя и песни, 

посвященный   

Дню Победы 9 мая  
 

1доп.-4 6 мая  Педагог- организатор, 

учитель физической 

культуры, 

Классные руководители  

40  «Зарница»   1доп.-4 7 мая  Педагог- организатор, 

Классные руководители 

41  Информационный час «19 

мая - День детских 

общественных организаций  

России»  

1доп.-4 20 мая  Педагог- организатор, 

Классные руководители  

42  День славянской 

письменности и культуры  

1доп.-4 24 мая  Педагог- организатор, 

Классные руководители  

43  Праздник Последнего звонка  

Выпускной праздник  4-х 

классов «Хотим мы в 

пятиклассники»  

1доп.-4 25 мая  Педагог- организатор, 

Классные руководители  

44  Просмотр презентаций  

1 июня - Международный 

День защиты детей  

1доп.-4 3 июня  Классные руководители  

45  Час истории «День русского 

языка»  

1доп.-4 6 июня  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

46  Библиотечный час «12 июня - 

День России»  

1доп.-4 13 июня  Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

47  Час истории «22 июня - День 

памяти и скорби»  

1доп.-4 21 июня  Классные руководители  

48  День молодежи  1доп.-4 27 июня  Классные руководители  

49  День семьи, любви и 

верности  

1доп.-4 8 июля  Классные руководители  

50  День физкультурника  1доп.-4 12 августа  Классные руководители 

51  День государственного флага  1доп.-4 22 августа  Классные руководители 

52  День российского кино  1доп.-4 27 августа  Классные руководители 
 

 
5. Внешкольные мероприятия  
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1  Мероприятия различной 

направленности  МБУ ДО 

ЦДТ  Московского района  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Заместитель директора  

Горяшова Е.В. 

Классные руководители  

2  Мероприятия  по  

здоровьесбережению и 

профориентационной работе.  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденном у 

плану  

Заместитель директора  

Горяшова Е.В. 

Классные руководители  

3  Мероприятия различной 

направленности  библиотека 

им. Белинского, им. А.С. 

Пушкина  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденном у 

плану  

Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

4  Мероприятия 

 различной 

направленности  ГБУК НО 

НГОДБ  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Педагог-библиотекарь  

Классные руководители  

5  Мероприятия 

профилактической 

направленности. Центр 

противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей 

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Заместитель директора  

Горяшова Е.В. 

6 Мероприятия 

профилактической 

направленности. ОДН ОП 

№4, КДН и ЗП.  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Социальный педагог  

Классные руководители  

7  Мероприятия 

профилактической 

направленности. ГБУЗ НО 

«НОНД» ДДО №1  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

8 Мероприятия 

профилактической 

направленности. ОГПН  по  

Московскому району  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Заместитель директора  

Классные руководители  

11  Мероприятия спортивно-

оздоровительной 

направленности.  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Заместитель директора  

Учителя физической 

культуры.  
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ГБОУ ДОД ДЮЦ НО 

«Олимпиец»  

Классные руководители  

12  Мероприятия 

профилактической 

направленности. УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Нижегородской области  

1доп.-4 По отдельному 

утвержденному 

плану  

Заместитель директора  

Классные руководители  

 
6. Организация предметно-пространственной среды  

1  Конкурс рисунков: 

«Внимание, дорога!»  

1доп.-4 Сентябрь  Педагог- организатор  

2  По страницам Красной книги   

Конкурс рисунков 

«Животный мир России»  

1доп.-4 Сентябрь  Педагог- организатор 

3  Конкурс рисунков и открыток 

ко дню Пожилого человека   

1доп.-4 Сентябрь  Педагог- организатор  

4  Конкурс рисунков, открыток, 

стенгазет  «С праздником 

учителя!»  

1доп.-4 Октябрь  Педагог- организатор  

5  Конкурс осенних букетов и 

композиций «Осенняя пора»  

1доп.-4 Октябрь  Педагог- организатор  

6  Выставка рисунков «Осень 

золотая»  

1доп.-4 Октябрь  Педагог- организатор  

7  Конкурс рисунков  «Мир 

глазами детей»  

1доп.-4 Ноябрь  Педагог- организатор  

8  Конкурс рисунков  

«Женщина- звучит 

прекрасно!»  

1доп.-4 Ноябрь  Педагог- организатор  

9  Конкурс новогодних букетов 

и композиций «Зимняя 

сказка»  

1доп.-4 Декабрь  Педагог- организатор  

10  Конкурс Новогодних 

рисунков и плакатов 

«Новогоднее чудо»  

1доп.-4 Декабрь  Педагог- организатор  
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11  Конкурс рисунков   

«Доблестный солдат»  

1доп.-4 Февраль  Педагог- организатор  

12  Конкурс рисунков, открыток 

и стенгазет «Спешим 

поздравить вас с весной!»  

1доп.-4 Март  Педагог- организатор  

13  Трудовые десанты по 

озеленению школы «Уютный 

школьный двор»  

1доп.-4 Апрель  Педагог- организатор 

14  Конкурс рисунков «Космос»  1доп.-4 Апрель  Педагог- организатор 

15  Конкурс рисунков   

«Спасатели, на помощь!»  

1доп.-4 Май  Педагог- организатор 

 
7. Взаимодействие с родителями  

1  Общешкольные родительские 

собрания  
 

1доп.-4 В течение 

учебного года  

1 раз в четверть  

Заместитель директора  

Горяшова Е.В.  

2  Цикл встреч с родителями. 

Лектории.  

1доп.-4 В течение 

учебного года  

1 раз в четверть  

Заместитель директора  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

3  Организация работы Совета 

родителей  

1доп.-4 В течение 

учебного года  

1 раз в четверть  

Заместитель директора   

4  Организация работы 

Родительского патруля  

1доп.-4 В течение 

учебного года   

Заместитель директора   

Социальный педагог  

5  Организация работы 

комиссии по контролю за 

организацией питания 

обучающихся  

1доп.-4 В течение 

учебного года   
 

Заместитель директора   
 

6  Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей администрацией и 

специалистами школы по 

социальным и правовым 

вопросам  

1доп.-4 По запросу 

родителей,  

законных 

представителей  

Администрация и 

специалисты школы  
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7  Проведение анкетирования 

родителей  

1доп.-4 В рамках 

проведения 

классных 

родительских  

собраний в  

течении учебного 

года   

Заместитель директора   

Социальный педагог  

 

 

 
8.Профилактика и безопасность 

1  Профилактический час с 

обучающимися по теме: «Моя 

безопасная дорога в школу и 

домой»  

1доп.-4 Сентябрь  Классные руководители  

2  Тренировочная эвакуация 

при возгорании в школе.  

1доп.-4 В течение 

учебного года  

Администрация школы  

3  Инструктаж с учащимися 

школы по правилам 

дорожного движения, вблизи 

железнодорожной 

инфраструктуры, правилам 

поведения в общественных 

местах, в транспорте, вблизи 

водоёмов, перед осенними 

каникулами  с занесением в 

журнал инструктажей.  

1доп.-4  с 1 по 10  

сентября  

Классные руководители  

5  Информационный  час с 

приглашением  инспектором 

ГИБДД «Внимание, дорога»  

1доп.-4 Октябрь  Классные руководители  

6  Оформление классных 

уголков  «Жизнь  без 

опасностей»  

1доп.-4 Октябрь  Классные руководители  

7  Экскурсия в ОГПН  

Московского района  

1доп.-4 По отдельному 

плану  

Классные руководители  

8  Экскурсия в Музей МЧС  1доп.-4 По отдельному 

плану  

Классные руководители  
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9  Правовой час «Азбука 

информационной 

безопасности»  

1доп.-4 Ноябрь  Социальный педагог  

Классные руководители  

10  Просмотр презентаций и 

познавательных фильмов  

«Моя безопасность дома и на 

улице»  

1доп.-4 Ноябрь  Классные руководители  

11  Инструктаж с учащимися 

школы по правилам 

дорожного движения, вблизи 

железнодорожной 

инфраструктуры, правилам 

поведения в общественных 

местах, в транспорте, с 

пиротехникой, во время 

гололёда перед зимними 

каникулами  с занесением в 

журнал инструктажей.  

1доп.-4 Декабрь  Классные руководители  

12  Профилактический час 

«Пожарная безопасность  

1доп.-4 Декабрь  Классные руководители  

13  Час закона «Знаем ли мы 

закон?»  

1доп.-4 Декабрь  Социальный педагог  

Классные руководители  

14  Медицинский час «Первая 

помощь при переохлаждении 

и отморожении»  

1доп.-4 Январь  Классные руководители  

15  Конкурс плакатов и рисунков  

«Безопасная дорога»  

1доп.-4 Февраль  Классные руководители  

16  Информационный  час 

«Безопасный интернет»  

1доп.-4 Февраль  Социальный педагог  

Классные руководители  

17  Инструктаж с учащимися 

школы по правилам 

дорожного движения, 

правилам поведения в 

общественных местах, в 

1доп.-4 Март  Классные руководители  
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транспорте, вблизи водоёмов, 

железнодорожных 

инфраструктур  перед 

весенними  каникулами с 

занесением в журнал 

инструктажей.  

18  Проведение конкурса 

рисунков и плакатов «С огнем 

не шути»»  

1доп.-4 Март  Классные руководители  

19  Час здоровья «Скажем 

вредным привычкам нет!»  

1доп.-4 Апрель  Социальный педагог  

Классные руководители  

20  Инструктаж с учащимися 

школы по ПДД, правилам 

поведения в общественных 

местах, в транспорте, на 

водоёмах, рядом с 

железнодорожной 

инфраструктурой. перед 

летними каникулами с 

занесением в журнал 

инструктажей.  

1доп.-4 Май  Классные руководители  

 
9. Детское общественное объединение  

1  Игра-путешествие «Поезд 

безопасности»  

1доп.-4 Сентябрь  Педагог- организатор 

2  Осенний квест «Осенний 

калейдоскоп»  

1доп.-4 Октябрь  Педагог- организатор 

3  Декада, посвященная Дню 

Народного Единства. 

Конкурс презентаций.  

«Великие патриоты 

Нижнего»  

1доп.-4 Ноябрь  Педагог- организатор 

4  День героев Отечества 

Устный журнал «Герои 

Отечества»  

1доп.-4 Ноябрь  Педагог- организатор 
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5  Конкурс презентаций  

«Мы выбираем здоровье»  

1доп.-4 Декабрь  Педагог- организатор 

6  Участие в районных 

конкурсах: «Горьковская  

игрушка»  

1доп.-4 Декабрь  Педагог- организатор 

7  Участие в районной акции 

«Елочка живи!»   

1доп.-4 Декабрь  Педагог- организатор 

8  Рождественские посиделки.  

Сочельник.  

1доп.-4 Январь  Педагог- организатор.  

9  Операция «Кормушки для 

птиц»  

1доп.-4 Январь  Педагог- организатор 

10  Тематический вечер  День 

А.П. Гайдара  

1доп.-4 Январь  Педагог- организатор 

11  Конкурс снежных фигур   1доп.-4 Февраль  Педагог- организатор 

12  Конкурсная программа  «А, 

ну-ка, мальчики!»  

1доп.-4 Февраль  Педагог- организатор 

13  Встреча с участниками 

боевых действий.  

1доп.-4 Февраль  Педагог- организатор 

14  Конкурсная программа 

«Минута славы»  

1доп.-4 Март  Педагог- организатор 

15  Конкурсная программа  «А, 

ну-ка, девочки!»  

1доп.-4 Март  Педагог- организатор 

16  Гагаринский урок  

«Космос – это мы»  

1доп.-4 Апрель  Педагог- организатор 

17  Рейд Чистоты  

«У меня в порядке книжки и 

тетрадки»  

1доп.-4 Май  Педагог- организатор 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  
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3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 10 сентября: 

Международный день памяти жертв фашизма.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки;  

4октября: День защиты животных;  

5октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье 

октября: День отца.  

 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  
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Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

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

пределами  

Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией 27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны Май:  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 мая: День 

славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

  27  августа: День российского кино 
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