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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2), 1 дополнительные, 1-4 классы (далее - 
Программа) разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых 
документов: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – 
Стандарт); 

• Приказ от 24 ноября 2022 года № 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Приказ от 21 сентября 2022 года № 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 предельного срока использования исключенных учебников»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года № 28 об утверждении СП 2.4.3648-20 «Cанитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16 января 2020 г. № 105-р «Об 
утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020 - 2025 годы "Петербургские 
перспективы». 
Содержание Программы представлено учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 
определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) с задержкой психического 
развития - вариант 8.2, 1-е дополнительные, 1-4 классы. 
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Программа адаптирована с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей обучающихся с РАС с задержкой психического развития и обеспечивает коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся данной категории. 

Программа может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся данной категории. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися Программы, может быть применена 
сетевая форма её реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 
необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Структура Программы включает целевой, содержательный и организационный разделы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 
условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 
потребностей разных групп или отдельных обучающихся с легкой умственной отсталостью, 
получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других 
нарушений развития, места проживания обучающегося. 

Программа для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с РАС 
получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья и предполагает 
пролонгированные сроки обучения.  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 
нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию 
процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более 
сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-
познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной 
активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 
включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование 
содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-
личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также 
применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Программа создана на основе Стандарта, при необходимости индивидуализируется: 
разработано несколько учебных планов, в том числе могут быть разработаны индивидуальные 
учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся 
данной категории. 

Программа для обучающихся с РАС (вариант 8.2.), имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания 
специальных условий получения образования. 

Обучение по Программе осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с согласия родителей/законных представителей обучающихся. 
 
  



 
 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

2.1.1. Цели реализации Программы 
 

Программа адресована обучающимся с расстройствами аутистического спектра, 
осложнёнными задержкой психического развития - вариант 8.2. 

Цель реализации Программы - создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы предусматривает 
решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

• личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 
• удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся 

с РАС; 
• создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 
группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС; 

• оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
• выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

• обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 
с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 
учетом их особых образовательных потребностей; 

• предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 
знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 
2.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В основу Программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования 
обучающимися с лёгкой умственной отсталостью. 



 
 

Применение дифференцированного подхода 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 задержкой психического развития 
(интеллектуальными нарушениями). 

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

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

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных 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 Программы положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики Российской Федерации 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); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 
изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 
умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

• принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, 
адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС 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 учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 
предметных областей и результаты личностных достижений; 



 
 

• принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с РАС с 
задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 
овладения обучающимися с РАС с задержкой психического развития (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. 
 

2.1.3. Общая характеристика Программы 
 
Программа для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с РАС 

получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Программа для 
обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает пролонгированные сроки обучения - 5 лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 
нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию 
процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерного введения в более 
сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-
познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной 
активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 
включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование 
содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-
личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также 
применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Программа, разработанная с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
РАС с задержкой психического развития: 

• обеспечивает требуемые для обучающихся условия обучения и воспитания с учетом 
имеющихся у них нарушений; 

• Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

 Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 
 АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и при необходимости 
индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе могут быть разработаны 
индивидуальные учебные планы. 
 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. 
 Для обеспечения освоения обучающимися с РАС (вариант 8.2) АООП НОО может быть 
реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 
иных организаций. 
 Определение варианта ФАОП для обучающегося с РАС осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования. 

Данная Программа описывает основное содержание и механизмы I этапа – 1 - е дополнительные 
классы, 1 – 4 классы; 

Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется длительный пропедевтический этап, деятельность которого 
направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

• выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками; 

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

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

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

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
 
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. 

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.  

Обучающиеся с РАС с задержкой психического развития почти не имеют активной 
избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении, особенно 
на начальном этапе обучения. 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. 

Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как защитная установка, а как 
лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы 



 
 

организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них 
характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 
нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 
имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 
зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя 
чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 
поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 
моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи, ее 
нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью 
интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений об 
окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР 
и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся 
в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, 
вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, 
обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 
моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, 
проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 
фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 
происходящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают 
наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 
адаптации. У таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет 
перспективы плодотворной реализации. 

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. В привычных 
предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более открыты к общению. В этих 
рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в 
привычных ситуациях. Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не 
осмысленному повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 
работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального развития, 
такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их постепенное включение в 
коллектив сверстников для развития гибкости поведения, возможности подражания и смягчения 
жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС с задержкой психического развития в начальной 
школе значительно различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную 
поддержку в дошкольном возрасте.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть 
максимально широким, включая возможность специального (коррекционного) обучения по 
индивидуальной программе на протяжении всего младшего школьного возраста.  



 
 

 
2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, относятся: 
• постепенное и индивидуально дозированное введение 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; 

•  специальная коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков; 
• опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 
отношений обучающегося с окружающей средой; 

• 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 

• реализация временной и индивидуально дозированной поддержи тьютором -организация 
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; 

• обеспечение 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; 

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

•  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; 

• учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 



 
 

освоения "простого" и "сложного"; 
• введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств 
коммуникации, социально-бытовых навыков; 

• 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; 

• оказание специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и 
умений, не допускающей их механического формального накопления и использования 
для аутостимуляции; 

•  в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, 
позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со 
сверстниками; 

• создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 
комфорта (ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого 
обучающегося, отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости 
происходящего; 

• развитие эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в 
том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
организация доступного взаимодействия в детском и взрослом коллективе; 

• 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; 

• индивидуально дозированное обучение и постепенное расширение образовательного 
пространства за пределы образовательного учреждения. 

 
 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 
начального образования, которые представлены во ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 
(осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 



 
 

 В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 
овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 
средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с РАС 
учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых контрольных, 
проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 
также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ № 232 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разработана система оценки индивидуальных 
образовательных достижений обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП НОО 
(далее – система оценки) являющаяся основой перехода ребенка к следующему уровню образования. 
 Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение степени 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты образования как итогов 
освоения содержания АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП 
НОО призвана решить следующие задачи:  

– закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;  

– ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 
формирование универсальных учебных действий;  

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 – предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательного учреждения; – позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с РАС основными направлениями оценки 
достижений обучающихся являются:  

– оценка академических знаний; 
 – оценка социального опыта (жизненной компетенции).  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы:  
– комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

обучающихся с РАС, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний по 
основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенций), 
необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту 
и возможностям развития;  

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



 
 

– динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 
предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей; – единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО. Эти принципы, отражая основные 
закономерности целостного процесса образования обучающихся с РАС, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 
их образования.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 
АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

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

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 
процесса осуществления оценки результатов образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка образовательных 
достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
начального общего образования призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального 
общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального 
общего образования; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с 

РАС результаты достижений обучающихся в овладении АООП начального общего образования 
являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки педагогических кадров, 
деятельности образовательной организации, состояния и тенденций развития системы образования в 
целом. 

 
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 



 
 

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

 
2.2.1. Оценка личностных результатов 

 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 
педагогических и медицинских работников (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов). Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с РАС ФАОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная 
динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная оценка 
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 
или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 
На основе требований к результатам освоения ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов 
с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 
локальными актами организации.  

          
Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (то есть 
самой формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 

сформированность 
навыков коммуникации 
со взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми 

способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 



 
 

информационных 
технологий 

сформированность 
навыков коммуникации 
со сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками 

способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

владение 
средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства коммуникации 
согласно ситуации 

адекватность 
применения ритуалов 
социального 
взаимодействия 

способность правильно применить 
ритуалы социального взаимодействия 
согласно ситуации 

 
 3) систему бальной оценки результатов; 

Оценка личностных результатов обучающихся производится на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 
учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогических 
работников, медицинского работника (при наличии), которые хорошо знают обучающихся. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система:  
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 приблизительно оценить промежуточные достижения 

каждого учащегося в формировании личностных компетенций, получить общую картину 
сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 
процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, 
Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 



 
 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения 
оценки результатов. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

 
2.2.2. Оценка метапредметных результатов 

 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  
– готовности слушать собеседника и вести диалог; 
 – готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 
 – излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 – определения общей цели и путей ее достижения; 
 – умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 
• речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
• коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений 
по возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 
инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
о
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Метапредметные  результаты  включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  обеспечивающие  овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 
познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать  и  оценивать свои действия, вносить коррективы 
в  их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении. 



 
 

Познавательные: 
 умение осуществлять информационный  поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных  и практических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 
по  родовидовым  признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 

Оценка   сформированности универсальных  учебных   действий осуществляется экспертной 
группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений: 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных учебных действий 
Регулятивные (на конец четверти) 
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Познавательные 

ФИО 
обучаю
щегося 

Умение 
осуществ

лять 
информа
ционный 

поиск 

Умение 
находить 
информа
цию по 

заданном
у 

вопросу 
в тексте 

Умение 
находить 

информаци
ю по 

заданному 
вопросу в 
различных 

информацио
нных 

источниках 

Умение 
создавать 

схемы, 
модели 

решения 
учебно- 

познавательн
ых и 

практи
ческих задач 

Умение 
использоват
ь знаково- 

символичес
кие средства 

для 
создания 
моделей 

изучаемых 
объектов 

Умение 
осуществлят
ь логические 

операции: 
сравнение, 

анализ, 
обобщение, 
классификац

ия по 
заданным 
признакам 

Экспертна
я оценка 
(средний 

балл) 



 
 

 
 
Коммуникативные 
 

ФИО 
обучающег

ося 

Умение 
слушать и 
слышать 
педагога 

Умение 
слушать и 
слышать 

сверстников 

Умение 
работать 
вдвоем 

Умение сотрудничать с 
педагогами и 
сверстниками 

при решении 
учебно-

познавательных задач 

Умение 
работать в 

группе 

Умение 
принимать на себя 
ответственность 

за результаты 
своих действий 

Экспертная 
оценка 

(средний 
балл) 

        

 
Основное содержание оценки метапредметных  результатов  на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и  обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 
.3. Оценка предметных результатов 

 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность к их применению. 
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способностьобучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных  результатов  ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных  работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается  контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса. 

Оценка этой группы  результатов осуществляется  со второй учебной четверти 2-го  класса,  
 т.  е.  в тот период, когда у  обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 
 

       



 
 

Оценка  предметных достижений   обучающихся осуществляется в традиционной 4х-балльной 
системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде индивидуальных 
технологических карт, которые заполняются учителем-дефектологом 1 раз в полугодие («+» - умение 
сформировано, «-» - не сформировано). 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 
–  диктант; 
–  творческой работы (рисунок, поделка); 
–  самостоятельная работа, контрольная работа; 
–  проектные работы; 
–  зачет. 
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные  и учебно-практические  
задачи средствами математики и русского языка. 

Накопленная  оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам  и из оценок трех 
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе), 
характеризует выполнение всей  совокупности планируемых результатов, а  также динамику 
образовательных  достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы  
характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе  формирования универсальных учебных 
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых  результатов, 
необходимым  для продолжения  образования  на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано  
достижение планируемых  результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 
с  оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых  работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

– Выпускник  овладел  повышенным  (функциональным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для  продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано  
достижение  планируемых  результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 
менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а  результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий 
базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

– Выпускник не  овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых  результатов, 
необходимым  для продолжения  образования  на следующей ступени. Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы оценки не зафиксировано  достижение  планируемых  результатов 
по всем основным  разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального  образования и переводе выпускника на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на основе 
сделанных выводов на психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации о 
достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования. 



 
 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 
обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-
развивающей области). 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия второго класса, 
то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 
они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 
является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 
взаимодействии с педагогическим работником и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о возможности 
продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные результаты, 
связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и метапредметные 
результаты.  

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 
коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной 
организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений 
обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального общего образования.  
 Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП начального общего 
образования осуществляется с учетом результатов мониторинговых исследований федерального, 
регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, 
свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Филология. Русский язык. Литературное чтение.  
– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

– практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, 
основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в устной 
и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач;  

– умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 
зависимости от собеседника; 



 
 

 – сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; 

 – овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 
 – сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 
 – овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и 
интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 
поступков героев; – овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное,поисковое).  

Иностранный язык:  
– приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 
и неречевого поведения;  

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

 – сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика  
Математика и информатика: 
 – использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 
организованной предметно-практической деятельности;  

– овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 
необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 
освоения содержания курса;  

– приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;  

– умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 
доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение распознавать 
и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения 
математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 
невербальные средства).  

– приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание  

Обществознание и естествознание. Окружающий мир:  
– сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 – сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современнойжизни; 
 – осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде;  



 
 

– освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 
доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 
обучающегося).  

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 
этики:  

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 
 – воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  
– осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство  
Изобразительное искусство:  
– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека;  
– развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве;  
– владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 
 – овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  
– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 
 – развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  
Технология  
Технология (труд):  
– получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

профессиях;  
– формирование представлений о свойствах материалов;  
– приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники 
безопасности;  

– развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 
творческого подхода к решению доступных технологических задач; – приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации.  

Физическая культура 
Физическая культура (адаптивная)  
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития;  
– формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; понимание 

простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии 
с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной 
деятельности. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 



 
 

3.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся 
с РАС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения Программы, и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 
должна быть определена на этапе завершения обучения. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет реализовывать 
коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана способствовать 
развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании обучающегося с РАС 
как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
• овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную 
помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
• определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 
• определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 

  



 
 

 
3.1.1. Ценностные ориентиры образования обучающихся с РАС  

на уровне начального общего образования 
 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания образования на  

ступени начального общего  образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, осознание 
ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия  мира как единого и целостного при разнообразии  культур, национальностей, религий, 
отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 
Формирование психологических условий  развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к сотрудничеств и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
формирования  уважения к окружающим  – умение слушать и слышать партнера, признавать  право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 
им; 
 ориентация в  нравственном содержании и  смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 
регуляторов морального поведения; 
 формирование  чувства прекрасного  и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 развитие  широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; 
 формирование  умения учиться и  способности к  организации  своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение адекватно их 
оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность  за их результаты; 
формирование целеустремленности  и настойчивости в достижении целей, готовность к преодолению 
трудностей и жизненного оптимизма; 
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 
3.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

универсальных учебных действий обучающихся с РАС. 
 

Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 



 
 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно  к учебной деятельности  следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности. 

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности  промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и  последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного  конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных  способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического  и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 
постановка и  формулирование  проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности  при 
решении  проблем  творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: анализ  объектов  с  целью  выделения признаков   
(существенных, несущественных); 



 
 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев  для сравнения, сериации,  классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных  связей,  представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений,   анализ  истинности утверждений; 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные  действия обеспечивают социальную компетентность  

и учёт позиции других  людей, партнёров  по общению или деятельности; умение слушать и вступать 
в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

планирование  учебного сотрудничества  с учителем и сверстниками  — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов — инициативное сотрудничество  в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление,  идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра —  контроль,  коррекция,  оценка его действий; 
умение с достаточной  полнотой  и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и  диалогической формами речи в  соответствии 
с  грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 
3.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 
Формирование универсальных  учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к  формированию  универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
понимать речь партнера и  строить свое  речевое высказывание; контролировать и корректировать речь 
в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию  в  соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; 
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения   общих  
закономерностей, анализа, синтеза;  осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 



 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий: 

 
Смысловые 

акценты 
УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
самоопределен
ие 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

смыслообразов
ание 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные     и 
письменные 

высказыва
 

моделирование   
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации Общеучебные 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно- следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические 
действия 

коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге;   самовыражение: монологические высказывания 
разного типа. 

 
3.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 
 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение  и развитие каждого  вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

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

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 
- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений; 



 
 

Задания  для   диагностики  и   формирования познавательных универсальных учебных действий: 
- «найди отличия»; 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
- работа со словарями. 
Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий: 
- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- взаимный диктант; 
- заучивание материала наизусть в классе; 
- «ищу ошибки»; 
- контрольный опрос на определенную проблему. 
Задания  для  диагностики  и   формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 
- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- формулировка вопросов для обратной связи; 
- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 
Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары 

или микрогруппы по 2–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать 
общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически  полноценный характер 
деятельности детей,  устранит тягостную  для  них  искусственность необходимости «рассказывать 
самому себе. 

 
3.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с РАС  
от дошкольного к начальному общему образованию. 

 
Преемственность  формирования универсальных  учебных действий по ступеням общего 

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

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности  по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД   в 

образовательном  процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 



 
 

 
В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе» представлены  УУД,  результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 
        Таблица 

Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
(смыслообразование, 
самоопределение) 

 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка.  
Адекватная оценка  учащимся  границ 
«знания  и   незнания». Достаточно  
высокая самоэффективность   в  форме 
принятия учебной  цели  и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 

познавательные, 
коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 
сформированность у 
чебной деятельности. 

Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме».  
Отрыв слова от предмета, достижение   

нового  уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия  – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности  и 

оснований действий 

Осознанность и  критичность учебных 
действий. 

 
 Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 
должна быть определена на этапе завершения обучения. 

 
 

3.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Программа отдельных учебных предметов разрабатываются на основе требований к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения Программы 

Программы учебных предметов содержат: 
• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета; 
• общую характеристику учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися; 
• описание места учебного предмета в учебном плане; 
• личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
• содержание учебного предмета; 



 
 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.. 
Программы учебных предметов являются основой для разработки учителем собственной 

рабочей программы для класса, учитывающей особые образовательные потребности конкретных 
обучающихся, которыми должна быть освоена Программа.  

При необходимости, учитель имеет право сократить объем материала, рекомендованного 
программами учебных предметов, и предусмотреть его изучение в дальнейшем; возможны иные 
варианты изменения содержания и/или тематического планирования по каждому учебному курсу. 
 

3.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО. 

В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы направлена на выявление 
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, 
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации 
и интеграции обучающихся. 

Цель программы коррекционной работы с обучающимися данной категории - создание системы 
комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения Программы, 
позволяющей учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 
1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и/или психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
РАС с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
и/или психолого-педагогического консилиума); 

3. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

4. реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 
5. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 
социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает реализацию 
коррекционно-развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы 
2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 
образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 



 
 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 
совместного осмысления происходящих событий; 

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

3.3.1. Принципы коррекционной работы 
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: 
1. принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой для него и в его интересах; 
2. принцип системности, который обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников; 

3. принцип непрерывности, обеспечивающий проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности; 

4. принцип вариативности, предполагающий создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития 

5. принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

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

7. принцип рекомендательного характера оказания помощи, обеспечивающий соблюдение 
гарантированных законодательством РФ прав родителей (законных представителей) 
обучающихся, защищающий законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) всех вопросов, касающихся 
организации образовательного процесса. 

3.3.2. Коррекционные курсы для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) 
 Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами:  

1. "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс  

"Формирование коммуникативного поведения" 
 Основные задачи реализации содержания: 

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

личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 
– Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 
деятельности. 

2. "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия) 
  



 
 

 
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 
педагогического работника. 

–  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. 

3. "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 
Коррекционный курс 

 "Социально-бытовая ориентировка". 
Основные задачи реализации содержания:  

– Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. Развитие 
представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе.  

– Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств.  
– Накопление опыта социального поведения.  
– Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.  
– Формирование культуры поведения, его саморегуляции.  
– Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности.  
– Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  
– Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. 
– Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни.  
– Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых. 

Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 
жизнедеятельности обучающихс 

4.  Коррекционный курс «Ритмика» 
 

Коррекционный курс 
 "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в процессе 
восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-
волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 



 
 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся 
с РАС. 

Основные направления работы по ритмике: 
1. упражнения на ориентировку в пространстве; 
1. ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с детскими 

музыкальными инструментами; 
2. игры под музыку; 
3. танцевальные упражнения. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПР. 

3.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной частью 
Программы. 

Программа воспитания: 
1. Предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; разрабатывается и утверждается с участием коллегиального 
органа управления образовательной организацией, в том числе совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей); 

2. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; 

3. Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; 

4. Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на совместную 

работу, поддерживает традиционную для отечественной сферы образования нравственную, 
гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: 
приоритет в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с РАС с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), всестороннего развития личности с целью 
социализации, интеграции в общество. 

 
3.4.1. Особенности организуемого в образовательной организации 

 воспитательного процесса 
 
Контингент обучающихся ресурсного класса - это дети младшего школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра с нарушениями эмоционально-волевой сферы, поведения, 
осложнённые задержкой психического развития. 

В основе образовательной, воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности с 
обучающимися с расстройствами аутистического спектра, приоритетным является раскрытие 
потенциальных возможностей каждого ребёнка вне зависимости от особенностейего состояния. При 



 
 

этом деятельность выступает не просто тренингом определенной способности, но ориентирована на 
работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебно-воспитательной работе 
обучающихся данной категории (Н.И.Гуткина). 
 При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании 
обучающихсяс расстройствами аутистического спектра, что предполагает выделение уровней 
сопровождения. 
 Уровень ресурсного класса. 

 На данном уровне ведущую роль играют специалисты ресурсного класса – учитель-
дефектолог, тьютор, педагог-психолог, учитель-логопед. В отдельных случаях - классный 
руководитель. Они не только обеспечивают необходимую психолого-педагогическую поддержку 
ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития, но и способствуют включению в 
воспитательную работу образовательной организации. 

Уровень образовательной организации.  
На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом (в оптимальном варианте объединенными в службу сопровождения, консилиум и т.д.), 
выявляющими задачи в развитии обучающимися и оказывающими первичную помощь в преодолении 
трудностей в социализации и адаптации, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На 
данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 
группы обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 
администрацией образовательной организации, учителями регулярных классов. 
 Социокультурное пространство города. 

Социокультурная адаптация – это процесс целенаправленного приспособления личности 
человека к окружающему его обществу, с целью удовлетворения собственных потребностей и 
запросов. Для того, чтобы ребенок с особыми образовательными поребностями стал субъектом 
социокультурного пространства, необходимо использовать комплекс мер, направленных на 
приобщение его к культуре, усвоению норм и правил поведения в обществе, овладению социально 
значимыми навыками и умениями. Здесь приоритетным является влияние первого и самого 
значимого института – семьи и специалистов службы сопровождения образовательной организации. 

 Деятельность по инклюзивному образованию и воспитанию обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра должна носитьсистематический, целенаправленный характер. В 
развивающей работе специалисты ориентируются на средневозрастные нормы развития для создания 
таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Школа готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном 
социальном окружении. Соответственно, школьники с РАС с умственной отсталостью должны быть 
воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях 
соответствовало существующим в обществе социальным нормам. Способность эффективно 
налаживать коммуникацию с окружающими, общаться в соответствии с социальными ролями, умение 
находить способы решения жизненных задач, делать осмысленный выбор – все это является 
трудностью для обучающихся данной категории. Воспитательная работа в данном случае является 
мощным помощником в становлении социальной личности обучающихся. 

Таким образом, цели, задачи и направления воспитательной работы направлены на 
социализацию и адаптацию в общество детей и подростков с РАС с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), формирование социально-значимых компетенций. 

Принципы воспитательной работы, используемые в образовательной организации. 



 
 

1. 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; 

2. Ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 

3. Здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 
ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей 
и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 
организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 
педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

5. организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включающих 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

6. последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в 
систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий; 

7. системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее 
реализации; 

8. поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 
обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная 
компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 
 Особенность содержания и реализация данной Программы воспитания обусловлена 
 следующими факторами: 
1. особенностями контингента обучающихся ресурсного класса; 
2. спецификой расположения школы; 
3. особенностями социального окружения школы; 
4. значимыми партнерами школы; 
5.оригинальными воспитательными находками школы; 
6. важными для школы традициями воспитания. 
 

3.4.2. Цель и задачи воспитания 
 
Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на совместную 

работу, поддерживает традиционную для отечественной сферы образования нравственную, 
гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: 
приоритет в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с РАС, всестороннего 
развития личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Федеральной Программы развития 
образования, Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы», учитывают социальное окружение школы, культурные особенности Адмиралтейского 
района и Санкт-Петербурга, а также определяются спецификой контингента обучающихся ресурсного 
класса и задачами инклюзивного образования организации в целом. 
  



 
 

Основными целями воспитательной работы являются: 
1. создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
2. всестороннее развитие и социализация каждого обучающегося с РАС (в том числе с задержкой 

психического развития); 
3. создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов, учащихся в свободное время, формирование гражданственности, патриотизма, 
чувства долга и ответственности. 
Цель ориентирует педагогов не столько на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, сколько на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. 

Основные задачи:  
1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
2. развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
3. развитие возможных избирательных способностей и интересов ребёнка в разных видах 

деятельности; 
4. формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
5. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
6. расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
7. формирование умений, навыков социального общения людей; 
8. расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 
9. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 
10. укрепление доверия к другим людям; 
11. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание других людей и 

сопереживание им. 
Приоритетные ценности и ориентиры воспитательной работы к 

12. семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 
13. труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
14. собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых задач, 

жизненных целей; 
15. формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 
16. своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой необходимо 

знать, уважать и сохранять; 
17. природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 
18. миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми; 
19. знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 



 
 

20. мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение. 
Таким образом, цели, задачи и направления воспитательной работы направлены на 

социализацию и адаптацию в общество детей и подростков с РАС, формирование социально-значимых 
компетенций. 

 
3.4.3. Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

 
Основные ожидаемые результаты реализации Программы воспитания могут проявляться в 

следующем: 
• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в 

игровой, трудовой, творческой деятельности; 
• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях школьной или домашней жизни; 
•  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

ресурсного и регулярного классов, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  
• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
• в расширении знаний правил коммуникации;  
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;  

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;  

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
• в освоении культурных форм выражения своих чувств; 
• в расширении обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей;  
• в адекватности бытового поведения обучающегосяс РАС с умственной отсталостью с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды;  

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других; 

•  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  
•  в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком их собственной жизни в семье 

и в школе;  
•  в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; в 

способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами.  



 
 

 
3.4.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Особенности психофизического развития обучающихся с РАС позволяют выделить 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. Это имеет важное 
значение при организации учебной и воспитательной работы с данной группой учащихся. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 
разработка и использование специальных методов и средств обучения и воспитания, особая 
организация воспитательного процесса, расширение границ образовательного пространства, 
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в воспитательном процессе. 

К специфическим потребностям данной группы учащихся относятся следующие: 
1. раннее получение специальной помощи средствами образования; 
2. важность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе воспитательной и коррекционной работы; 
3. практико-ориентированный, действенный характер содержания воспитательной работы; 
4. доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
5. систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых 
и других ситуаций; 

6. обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и особенностей 
психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

7. использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

8. развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

9. стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 
Специфические особенности обучающихся с РАС с задержкой психического развития 

оказывают существенное влияние на организацию воспитательной работы, так как процесс 
воспитания осуществляется в условиях, при которых педагогу необходимо решать общепринятые в 
системе образования воспитательные задачи, учитывая при этом ограниченные возможности 
воспитанников и обеспечивая удовлетворение их особых потребностей, формировать отсутствующие 
социальные, коммуникативные, поведенческие и иные навыки, личностные качества. Такие 
обстоятельства приводят к тому, что воспитательный процесс в инклюзивной образовательной среде 
приобретает ряд объективных особенностей, таких как: индивидуализированный характер 
воспитательной работы, единство учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 
процесса, постоянная опора на личный опыт учащегося, прямая взаимосвязь воспитательного 
процесса с практикой и реальной жизнью, опора на сохранные психофизические функции учащегося 
и уважительное отношение к его личности. 

 
3.4.5. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 



 
 

и социализации. Одним из значимых условий формирования личности учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является такая организация внеурочной 
деятельности, при которой в практических ситуациях они получают запас доступных и жизненно 
необходимых представлений, умений и навыков. Поэтому, организация внеурочной деятельности 
подчинена решению задач, общих для всего образовательного процесса обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, и направлена на максимальную коррекцию имеющихся у них 
недостатков физического и/или психического развития, их социальную адаптацию. Также внеурочная 
деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы. Но в первую очередь – достижение личностных результатов. 
Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Целью внеурочной деятельности обучающихся с РАС с задержко  психического развития 
является: 

1. создание условий для достижения обучающимся необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
2. создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ; 
3. создание образовательной среды, обеспечивающей развитие социальных интересов, 

обучающихся в свободное время. 
Задачи внеурочной деятельности: 
В качестве основных задач внеурочной деятельности в работе с РАС можно определить 

следующие: 
1. развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 
2. обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

целостной, научно обоснованной картины мира; 
3. создание условий для сознательного применения обучающимися базовых знаний и умений в 

ситуациях, отличных от учебных; 
4. создание условий для закрепления и практического применения умений, приобретенных 

обучающимися на уроках трудового обучения по различным трудовым профилям; 
5. создание условий для овладения обучающимися с умственной отсталостью умениями в 

областях, смежных с профилями трудового обучения, которые осваивают учащиеся; 
6. создание условий для профессионального самоопределения обучающихся с умственной 

отсталостью; 
7. формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции и оценивания при 

выполнении действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 
8. формирование у обучающихся с умственной отсталостью логических действий анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей и других; 

9. формирование у обучающихся с умственной отсталостью умений сотрудничества со 
сверстниками, а также в разновозрастных группах учащихся в различных социальных 
ситуациях; 

10. формирование у обучающихся умений организовывать здоровье сберегающую 
жизнедеятельность на основе установки на здоровый, безопасный образ жизни; 

11. приобщение учащихся с умственной отсталостью к базовым национальным ценностям и 
интеграция их на этой основе в современное общество; 

12. социальное, культурное и профессиональное самоопределение, творческая самореализация 
обучающихся с умственной отсталостью; 



 
 

13. формирование у обучающихся с умственной отсталостью навыков адаптации в социальной 
среде. 
Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учётом 

психофизических особенностей обучающихся, а также с учётом пожелания их родителей/законных 
представителей, и реализуется через 

14. линейные курсы, представленные экскурсиями, олимпиадами, конкурсами, соревнованиями, 
совместной деятельностью обучающихся со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.; 

15. нелинейные курсы, представленные кружками, секциями, а также коррекционно-
развивающими занятиями со специалистами и т.д. 
Основные принципы организации внеурочной деятельности для учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
1. соответствие возрастным, индивидуальным, психофизическим особенностям обучающихся; 
2. преемственность с технологиями учебной деятельности; 
3. опора на ценности воспитательной системы школы; 
4. возможность выбора на основе склонностей ребёнка и пожеланий родителей/законных 
представителей. 
5. сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
6. связь теории с практикой; 
7. доступность и наглядность; 
8. включение в активную жизненную позицию. 

Кроме того, если в рамках внеурочной деятельности мы говорим о системе воспитания, то 
опираемся на следующие специфичные принципы этой деятельности: 

9. Коррекционно-развивающее сопровождение, которое предполагает коррекцию каких-либо 
отклонений, недостатков личности ребенка на основе развития его потенциальных 
возможностей и состоит во взаимосвязи обучения и воспитания посредством использования 
специальных методических приёмов. 

10. Доступность воспитания как организация воспитательного процесса на уровне реальных 
возможностей. 

11. Воспитание в труде, что означает совершенствование трудовых умений в процессе выполнения 
совместных трудовых поручений, которые формируют любовь к труду, аккуратность, 
взаимоуважение к товарищам. 

12. Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании как изучение личности 
воспитанника и применение воспитательного воздействия с учётом выявленных 
индивидуальных и типологических особенностей. 

13. Решающая роль воспитания при формировании личности, что предполагает опору на 
сохранные возможности, а также на интересы конкретного воспитанника. 
Реализуется в рамках двух направлений (коррекционно-развивающих и общеразвивающих 

занятий) в соответствии с основными направлениями является неотъемлемым компонентом АООП. 
Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со специалистом; 

помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, умению максимально 
пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной самостоятельности, развитию 
коммуникации, доступным ребенку способом. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 
обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на 
обучающегося, из которых не менее 6 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 



 
 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 
потребностей. 

Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках общеразвивающих занятий реализуется через 
организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, экскурсий, 
кружковой деятельности, проводимых во второй половине школьного дня. Такая деятельность, 
основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 
1. формирование в кружках, детском объединении, Совете обучающихся, которые могли бы 
объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
2. создание в детском объединении традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
3. поддержка в детском объединении обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 
4. поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициатив. Виды 

и формы деятельности на групповом уровне: 
5. общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 
6.  родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 
интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 

7. семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы получать 
рекомендации и советы от педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 
Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

8. работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении 
проблемных ситуаций; 

9. помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

10. индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей (законных представителей); 

11. освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования. 
 
 

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

 
Актуальность модуля.  
Классный руководитель регулярного класса, куда инклюзируется обучающийся с РАС — 

организатор общественной воспитывающей деятельности вне зависимости от особенностей и условий 
образовательного учреждения, в том числе и в пространстве инклюзивной школы. Именно классный 



 
 

руководитель организует жизнедеятельность классного коллектива, коллективную творческую 
деятельность учащихся, общественно-полезную и волонтёрскую деятельность, деятельность 
свободного общения. Роль классного руководителя в инклюзивном пространстве школы, в которой 
обучаются дети с РАС имеет свою специфику в связи с особенностями данной категории детей и как 
следствие, с особенностями организации всего образовательного процесса в школе. 

Деятельность классного руководителя: 
1. Классный руководитель является участником группы по разработке и реализации 
индивидуального образовательного маршрута или специальной индивидуальной программы 
развития. 
2. Классный руководитель включается в деятельность и контролирует решение задач по 

социализации обучающихся с РАС в регулярном классе, в ходе урочной и внеурочной 
деятельности. 

3. Классный руководитель является полноправным участником психолого-педагогического 
консилиума по вопросам развития обучающихся с РАС, который инклюзируется в класс. 

4. Классный руководитель координирует деятельность тьютора во время урока. 
5. Классный руководитель помимо воспитательной функции осуществляет коррекционно-

развивающую функцию. 
Создание гармоничных отношений в классном коллективе во многом зависит от классного 

руководителя, его умения создать доброжелательную атмосферу, учитывая индивидуальные 
психофизические особенности каждого ребенка. Положительный психологический климат в классе 
способствует более продуктивной учебной деятельности, как со стороны обучающегося, так и со 
стороны педагога.  

Классный руководитель создает благоприятные, гуманные отношения между детьми в 
коллективе, способствует формированию нравственных, смысловых и духовных ориентиров, 
организует социально-ценные отношения и переживания воспитанников в классном коллективе; 
создает ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психолого-
педагогические условия для развития личности учащегося с РАС с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Основными целями деятельности классного руководителя по отношению к развитию классного 
коллектива, в котором обучается ребёнок с РАС является: 

1. Организация воспитывающей и развивающей деятельности в классном коллективе. 
2. Организация и развитие коллектива класса. 
3. Помощь в становлении личности ученика, создание условий для проявления склонностей, 

потребностей, индивидуальных возможностей. 
4. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками) 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом;  

2. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

3. Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
4. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  
 



 
 

3.4.7. Модуль «Основные школьные дела» 
 
В реализации направлений воспитательной работы важную роль играет педагог. 

Скоординированная работа педагогов позволит обучающемуся получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут обучающемуся лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 
людей.  

Задачи администрации и педагогов состоят в следующем: 
1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

2. поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, поддерживать 
деятельность детских общественных объединений; 

3. повышать уровень социальной грамотности и умения взаимодействовать с окружающим 
миром, вне зависимости от программы обучения, развивать социальные компетенции; 

4. вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5. максимально дополнять обучающие уроки воспитательным компонентом, а также 
использовать на уроках интерактивные, игровые формы обучения, с целью большей 
заинтересованности обучающихся в процессе образования и воспитания; 

6. организовывать для школьников экскурсии, и реализовывать их воспитательный потенциал; 
7. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
8. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
9. организовывать профилактическую работу по предупреждению асоциального, нежелательного 

поведения, нарушения устава школы, а также нарушения личных границ других обучающихся 
и педагогов. Своевременно обращаться к специалистам службы сопровождения, с целью 
оказания психологической поддержки, а также коррекции поведения учащихся. 
 Необходимо отметить, что обучающиеся ресурсного класса активно включаются в 
воспитательную деятельность всей образовательной организации. 
Календарный план воспитательной работы организации на учебный год представлен в 
Приложении.  
 

3.4.8. Модуль «Урочная деятельность» 
 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 



 
 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. создание благоприятных условий для овладения обучающимися учебной деятельности и 
формирования общей культуры; 

5. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

6. расширение зоны ближайшего развития с учётом особых образовательных потребностей; 
7. инициирование и поддержка творческой, элементарной исследовательской деятельности 

обучающихся с РАС, планирование и выполнение индивидуальных проектов; 
8. адаптацию материалы с учетом специфических интересов обучающихся с РАС; 
9. контроль за психоэмоциональным состоянием обучающихся, организация шефской помощи 

при столкновении со сложными ситуациями, страхами; 
10. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

11. организация здоровьесберегающей среды, обеспечивающей условия для становления здоровья 
школьников и формирования у них установки на ответственное и активное отношение к своему 
здоровью 

12.  
3.4.9. Модуль «Профориентация: первые шаги на пути к профессии» 

 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся ресурсного класса по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение и реализацию проектной 
деятельности профориентационной направленности. 

Принципы профориентационной работы в школе: 
1. Систематичность и преемственность- профориентационная работа не ограничивается работой 
только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс. 
1. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 
планах, от уровня успеваемости. 
Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

2. Профессиональная информация. 
3. Профессиональное воспитание. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 
профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения,путях получения 
профессии. Данные мероприятия реализуются во взаимодействии всех специалистов ресурсного 
класса и объединены общими лексическими темами. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 
профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 
предпрофессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в 
разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному и элементарному 
производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 
определить свои склонности и способности. Этому способствуют такие формы взаимодействия как: 



 
 

• Организация дежурства в классе, столовой; 
• Выполнение обязанностей дежурного; 
• Обучение элементарным трудовым навыкам (уборка, цветоводство, мытьё посуды); 
• Организация ролевых игр на тему «Профессии людей»; 
• Тематические беседы о профессиональных достижениях родителей; 
• Знакомство с различными профессиями в рамках изучения лексических тем. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следующие 
этапы и содержание профориентационной работы в инклюзивном пространстве школы с 
обучающимися с РАС с задержкой психического развития: 

1. 1 дополнительный, 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения 
к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-
познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности. 

 
3.4.10. Модуль «Организация предметно-пространственной и 

здоровьесберегающей среды» 
 
При обучении лиц с расстройствами аутистического спектра большое значение имеет 

организация окружающей среды, пространства класса и школы в целом. Эффективность 
образовательного процесса во многом зависит от того, насколько целесообразно создана предметно-
развивающая и пространственно-временная среда, так как она является не только социокультурным 
фактором общего развития, но и условием коррекционной работы по преодолению трудностей 
психофизического развития детей данной категории.  

Воспитательный процесс не может быть оторван от той развивающей среды, в которой он 
должен реализовываться. Коррекционно-развивающая среда ресурсного класса и инклюзивного 
пространства школы является важным педагогическим средством воспитания и развития данной 
категории детей и имеет существенное отличие от предметно-развивающей среды учреждений общего 
вида, так как она решает задачи коррекционной помощи и организации условий, соответствующих 
задачам для детей с РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Согласно токовому словарю Ушакова: среда – это социально – бытовая обстановка, в которой 
живет человек; окружающие условия; совокупность людей, связанных общностью условий 
обстановки. Правильно организованная среда способна оказывать положительное влияние на 
формирование личности школьников с РАС, способствовать развитию эстетических чувств, 
гармонизации эмоционально-волевого состояния, создать психологический комфорт. 

Особенностью предметной среды ресурсного класса является ее коррекционно-развивающий 
характер. Среда должна быть организована таким образом, чтобы она побуждала детей 
взаимодействовать с её различными элементами, повышая тем самым функциональную активность 
ребенка. Окружение должно давать детям разнообразные и меняющиеся впечатления. 
  Пространство ресурсного класса представляет собой 5 взаимосвязанных между собой зон, 

оборудование которых активно применяется в ходе реализации основных задач 
образовательного процесса, режимных моментах, внеурочной деятельности. 

1. Учебная зона представляет собой оборудованное пространство классе, которое состоит из 6 
парт, стульев, индивидуальных стеллажей с контейнерами, где находятся учебные 
принадлежности, учебный материал для организации урочной деятельности. Кроме этого, 
доска и пространство около нее позволяет организовать работу по пространственно-
временной ориентировке с помощью альтернативных средств коммуникации. В учебной зоне 
находятся и индивидуальные парты для дополнительных занятий со специалистами службы 



 
 

сопровождения, тьютором. Данная зона для индивидуальной работы представлена в кабинете 
2. 

2. Игровая зона представлена разнообразным стимульным материалом, настольно-печатными 
играми и пособиями, предметными картинками, игровыми комплексами, которые 
расположены в зоне с учётом лексических тем и соответствуют возрастным и психолого-
педагогическим особенностям обучающихся класса. 

3. Интерактивная зона – это зона, в которой располагаются интерактивная доска, комплект 
ноутбуков, принтер, сканер, ламинатор, колонки. 

4. Спортивная зона представляет собой спортивный комплекс «Дом совы», комплект матов; 
сенсорные дорожки, фитбол. 

5. Зона релаксации – индивидуальные пуфы для релаксации, подушки, пледы. 
Среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

класса, участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с ОВЗ, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Пространство класса является содержательно насыщенным, трансформируемым, 
полифункциональным, вариативным, доступным и безопасным, чему и соответствует система 
обучения в школах для детей с ОВЗ. Это дает возможность свободного выбора учащимся той или иной 
зоны в зависимости он состояния, настроения или же образовательной необходимости. Все части 
пространства обладают возможностью изменяться по объему, имеют подвижные, трансформируемые 
границы, что позволяет детям и учителям строить и менять развивающую среду, трансформируя ее в 
соответствии с видами детской деятельности, ее содержанием и перспективами развития. 
Бездеятельность, отсутствие возможности чем-то заняться ведет к депривации личности, 
ограниченности ее возможностей, чего необходимо избегать, организуя богатую среду для занятий по 
интересам. 

Требования к предметно-пространственной среде, способствующей гармоничному развитию 
детей с РАС: 

1. содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для всех видов 
обучающей деятельности; 
2. предметы, объекты окружающего мира должны стимулировать игровую, двигательную, 

познавательную и другую активность детей; 
3. гибкость игрового пространства; 
4. полифункциональность среды и игровых материалов (наличие предметов - заместителей); 
5. вариативность материалов и оборудования, для свободного выбора детей; периодическая 

сменяемость игрового материала; 
6. доступность игровых материалов, возможность использовать все элементы среды. 

Для достижения эффекта в работе с детьми следует опираться на внутреннюю активность 
ребенка, интересы детей, стремление к познанию нового, желание постоянного праздника, на 
подражание как врожденного механизма развития и на желание быть единственным и неповторимым. 

.Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

1. оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные 
занятия;  

2. размещение на стенах ресурсного класса регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 



 
 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в классе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

3. событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 
т.п.);  

4. акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 
 

3.3.11. Модуль «Профилактическая работа и безопасность обучающихся» 
 
Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, 

в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося 
везде. Несмотря на то, что обучающиеся класса могут покидать пределы образовательной организации 
только в сопровождении взрослого, необходимо сформировать у ученика с РАС с задержкой 
психического развития понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 
обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в 
экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 
экстремистскую деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 
антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному 
отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 
способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 
учащиеся. 
 Основные задачи: 

1. увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
2. привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 
3. учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения; 
4. организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями 

(законными представителями).  
 Для этого в ресурсном классе и школе используются следующие формы работы: 

1. разработка безопасного маршрута в школу и домой «Дом – школа – дом», 
2. тематические беседы и классные часы, инструктажи по технике безопасности, 



 
 

3. экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 
4. участие в районных и городских конкурсах, 
5. участие в специальных акциях «Внимание, дети», «День без автомобиля», «День памяти жертв 

ДТП»; 
6. использование социальных историй «Безопасный маршрут»; 
7. посещение музеев, выставок; 
8. внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения. 
Противопожарная безопасность 
Профилактика пожарной безопасности – комплекс мер, направленный на минимизацию 

вероятности возникновения пожара, формирование базовых знаний о действиях при пожаре, а также 
исключение факторов, которые его вызывают. Для этого в школе и используются следующие формы 
работы: 

1. тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 
2. практические занятия по пожарной безопасности, учебные эвакуации с приглашением 

инспектора МЧС и пожарной охраны, посещение пожарной части; 
3. профилактические беседы и классные часы; 
4. участие в районных и городских конкурсах. 

Профилактика экстремизма и терроризма 
Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 
1. формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

 деятельности; 
2. повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний 

об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 
характера; 

3. развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 
террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

4. формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. 
 Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 

5. информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 
6. разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской 

направленности; 
7. формирование толерантности у обучающихся, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 
8. формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека; 
9. создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

 Для этого в ресурсном классе и используются следующие формы работы: 
1. тематические классные часы и беседы; 
2. тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта; 
3. участие в районных и городских конкурсах. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1. целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 



 
 

6. вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы поддержку 
инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в 
школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 
общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная, искусство и др.); 

7. предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

 
3.4.12 Модуль «Работа с семьёй» 

Полноценное участие родителей (законных представителей) в образовании своих детей, 
сформированность адекватных запросов к образовательному учреждению возможно только при 
условии достаточной компетентности родителей, т.е. при наличии у них знаний об особенностях 
развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), о возможных 
образовательных целях и задачах, о современных методиках, методах и приемах обучения, 
позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а также поддерживать сформированные 
ранее навыки. 
 В классе «РАССВЕТ» сложилась определённая система работы с родителями и семьёй, 
которая даёт положительный результат: отношения между педагогами и родителями можно 
охарактеризовать как педагогическое партнёрство, основанное на понимании общих целей и 
сотрудничестве в их реализации. 
 Повышению эффективности работы с родителями и семьёй способствует: 

– Изучение семей,  установление контактов и вовлечение их 
непосредственно в образовательную деятельность. 

– Поиски и внедрение наиболее эффективных форм работы. 
– Организация и содержание психолого – педагогического просвещения родителей 

в формате индивидуальных и групповых консультаций (в очном и дистанционном 
формате), открытые уроки и занятия (в дистанционном формате). 

– Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников и других общих 
школьных дел и мероприятий. 

– Улучшение информирования родителей о ходе образовательного процесса, о 
проблемах и достижениях их детей. 

 В работе с семьей активнее стали использоваться такие формы работы, как консультирование, 
видеоуроки для родителей.  
 Ежегодно проводится анкетирование для родителей обучающихся класса «РАССВЕТ».  
 Данные анкетирования ложатся в основу планирования воспитательной работы с родителями. 
 При хорошо организованной совместной деятельности школа и семья становятся 
действительными партнерами в воспитании детей, где каждый имеет вполне определенные задачи и 
выполняет свою часть работы. 
 Специалисты, устанавливая доверительные связи с родителями, решают такие задачи как: 
1. Познание семьи ученика. 
2. Систематическое изучение влияния социального окружения на личность ученика. 
3. Организация совместной педагогической деятельности школы и семьи в обучении и воспитании 
детей с особыми образовательными процессами. 
4. Организация педагогического просвещения родителей. 



 
 

5. Нейтрализация отрицательного влияния семьи. 
 Содержание всех форм работы школы с семьей заключается в организации активного 
воспитательного взаимодействия, направленного на всестороннее развитие обучающихся.  
 По мнению В. Н. Ибрагимовой содержание работы учителя с родителями определяется «тремя 
основными задачами»: 
1. Ознакомление с опытом семейного воспитания обучающихся; соблюдение преемственности между 
семейным и школьным воспитанием через нахождение индивидуального подхода к семье каждого 
ребенка. 
2. Оказание помощи родителям в правильной организации учебной и творческой деятельности 
обучающегося и его отдыха. 
3. Привлечение родителей к организации воспитательной работы в школе, в классе. 
Ежегодно планируются к реализации следующие формы взаимодействия с семьей: 

 Направления работы Дата проведения 

1. Индивидуальные консультации 
каждую четверть, 

по запросу 

2. Проведение родительских собраний сентябрь, май 

3. «Творческая мастерская»: я и мой ребёнок День матери 

4. Посещение семей обучающихся по запросу 

5. Участие родителей в делах класса регулярно 

6. Организация открытых уроков по запросу 

7. Видео-уроки для родителей по запросу 

8. 
Участие родителей в праздничных школьных 
мероприятиях каждую четверть 

9. Проектная деятельность регулярно 

10. Взаимодействие с учителем регулярного класса по запросу 

11. Анкетирование февраль 

 
  



 
 

 
3.5. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Программа внеурочной деятельности включает следующие направления: 

1. коррекционно-развивающую область; 
2. общеразвивающие занятия. 

В соответствии со Стандартом содержание коррекционно-развивающей области представлено 
обязательными коррекционными курсами: 

ритмика (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
формирование коммуникативного поведения (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
музыкально-ритмические занятия (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
социально-бытовая ориентировка (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
развитие познавательной деятельности (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
логопедическая коррекция - (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
Программы курсов внеурочной деятельности являются основой для разработки учителем 

собственной рабочей программы для класса (группы), учитывающей особые образовательные 
потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена Программа. При 
необходимости, учитель имеет право сократить объем материала, рекомендованного программами 
курсов внеурочной деятельности, и предусмотреть его изучение в дальнейшем; возможны иные 
варианты изменения содержания и/или тематического планирования по каждому курсу внеурочной 
деятельности. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план Программы для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план 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. 

 
Этап обучения Классы Срок обучения 

1 1-е дополнительные, 1 - 4 6 
 
Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в 1 дополнительном и в 

1 классе и 34 учебных недель в году со 2 по 4 класс. 
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметные и коррекционно-

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



 
 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих Программу, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

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

1. формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение; 
2. формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
3. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой группы 
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

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

1. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 
2. увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
3. введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с введение учебных курсов для факультативного изучения 
отдельных учебных предметов. 
Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 

коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями). 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 
области, не учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается 
при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не более 6 часов в неделю из часов 
внеурочной деятельности. Обязательным является курс «Ритмика». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с РАС формируется из часов, необходимых для 
обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на 



 
 

обучающегося, из которых не менее 6 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 
направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей 
(пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648). 

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. 
  



 
 

Недельный учебный план обучающихся 1 дополнительного, 1 - 4 классов 
(очная форма обучения) 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I  I  I доп. II III IV 

Обязательная часть 

1. Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 28 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 23 

Иностранный язык - - - - 1 1 2 

2. Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 24 

3. Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

4. Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - - 1 1 

5. Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

6. Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

7. Физическая культура Физическая культура 
(Адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 
 образовательных отношений 

_ _ _ 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность  
(включая коррекционно-развивающую работу: 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая работа и ритмика 7 7 7 7 7 7 42 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

1.. Формирование коммуникативного поведения 2 2 2 2 2 2 12 

2. Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 2 2 2 12 

3. Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 1 6 

4. Логопедическая коррекция 1 1 1 1 1 1 6 

Внеурочная деятельность:        

1. «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 6 

2. «Сможем вместе. Сказка!» 1 1 1 1 1 1 6 

3.«Инклюзивные игры» 1 1 1 1 1 1 6 

Всего 10 10 10 10 10 10 60 

 
 

 
  



 
 

Годовой учебный план обучающихся 1 (доп.), 1 - 4 классов 
(очная форма обучения) 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I  I  I доп. II III IV 

Обязательная часть 

1. Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 66 66 99 102 102 102 537 

Литературное чтение 66 66 99 136 136 136 639 

Иностранный язык 99 99 66 68 68 68 468 

2. Математика и информатика Математика 99 99 99 136 136 136 705 

3. Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 66 66 34 34 34 300 

4. Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - - -  

5. Искусство Музыка 66 66 66 34 34 34 300 

Изобразительное 
искусство 

66 66 33 34 34 34 267 

6. Технология Технология 99 99 99 102 102 102 603 

7. Физическая культура Физическая культура 
(Адаптивная физическая 

культура) 

66 66 66 34 34 34 300 

Итого 693 693 693 680 680 680 4119 

Часть, формируемая участниками 
 образовательных отношений 

_ _ _ 102 102 102 306 

1. Русский язык _- - - 34 34 34 102 

2. Мир природы и человека - - - 34 34 34 102 

3. Технология - - - 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

693 693 693 782 782 782 4425 

Коррекционно-развивающая область  
(коррекционные занятия и ритмика): 

198 198 198 204 204 204 1206 

1. Ритмика 33 33 33 34 34 34 201 

2. Формирование коммуникативного поведения 66 66 66 68 68 68 201 

3. Музыкально-ритмические занятия 66 66 66 68 68 68 201 

4. Социально-бытовая ориентировка 33 33 33 34 34 34 201 

5. Развитие познавательной деятельности 33 33 33 34 34 34 201 

6. Логопедическая коррекция 33 33 33 34 34 34 201 

Внеурочная деятельность: 132 132 132 136 136 136 804 

1. «Разговоры о важном» 33 33 33 34 34 34 201 

2. «Сможем вместе. Сказка!» 33 33 33 34 34 34 201 

3.«Инклюзивные игры» 33 33 33 34 34 34 201 

Всего 132 132 132 136 136 136 804 

 



 
 

 
4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 
региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года: 

1. даты начала и окончания учебного года; 
2. продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
3. сроки и продолжительность каникул; 
4. сроки проведения промежуточных аттестаций, итоговой аттестации (при необходимости). 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 
составлении графика учебного процесса и системы организации учебного года: четвертная, 
триместровая, биместровая, модульная. 

Календарный учебный график реализации образовательной Программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно ежегодно с учетом требований действующих 
нормативных документов. 

 
4.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Участникам образовательных 
отношений предоставляется право выбора направления и содержания учебных курсов. 

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; 

6. формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 
организация учитывает: 



 
 

1. особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной 
организации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента, кадровый 
состав); 
2. результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 
3. возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 
4. особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
 

4.3.1. Возможные направления внеурочной деятельности,  
их содержательное наполнение 

 
При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические и 
нозологические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 
обучения. 

 К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 
родители (законные представители) как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 
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 с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту. 
 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1. целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 
направления; 



 
 

2. преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 
групповой, коллективной); 

3. учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 

4. использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
 
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

5. учебные курсы и факультативы; 
6. художественные, музыкальные и спортивные студии; 
7. соревновательные мероприятия, секции, экскурсии, мини-исследования; 
8. общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 
проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 
спортивный комплекс, музей, театр. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 
этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьюторы, 
библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в части 
создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

 
4.3.2. Основные направления внеурочной деятельности 

 
1. Коммуникативная деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Инклюзивные игры» (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
реализуется в рамках коммуникативной деятельности. 

Целью данного курса является осуществление комплексного подхода к воспитанию детей через 
организацию игрового взаимодействия обучающихся ресурсного и регулярного классов.. 

Форма организации: игры, творческие мастерские, творческие проекты. 
2. Проектная деятельность  

Курс внеурочной деятельности «Сможем вместе! Сказка» (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
реализуется в рамках проектной деятельности. 

Целью данного курса является совершенствование коммуникативных компетенций 
обучающихся на материале художественных произведений, а также развитие творческих 
способностей посредством использования на занятиях различных художественных материалов. 

Форма организации: система практических занятий, направленных на формирование умений, 
вступать в ролевые отношения, перевоплощаться, импровизировать. 

3. Воспитательная функция классного руководителя 



 
 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (1-е дополнительные, 1 – 4 классы) 
реализуется в рамках модуля «Классное руководство». 

Цель курса заключается в развитии у обучающихся ценностного отношения к Родине, природе, 
человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Форма организации: система практических занятий, в том числе с использованием 
компьютеров, других технических устройств. 

 
4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для всех 

образовательных организаций. 
Календарный план воспитательной работы разрабатывается и обновляется образовательной 

организацией каждый учебный год. 
Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
Образовательная организация вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 
воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования обучающихся. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся, с РАС легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При разработке плана учитывались: 
1. индивидуальные планы классных руководителей, учителя-дефектолога ресурсного класса, 
тьюторов; 
2. рабочие программы учителей, учителя-дефектолога, тьюторов по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 
3. планы, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 
4. планы работы психологической службы и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 
 

Календарный план воспитательной работы приведен в Таблице: 

 
Календарный план воспитательной работы организации 

 
№ 
п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Торжественная церемония, 
посвящённая началу учебного 

года  
«День знаний» 

1 - 11 классы 1 сентября Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

2. Классный час 
«Урок мира» 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

1 сентября Классные руководители, 
тьюторы 

3.  Классный час 
«Мир без насилия» 

Ресурсный 
класс, 

4 сентября Классные руководители, 
тьюторы 



 
 

1 - 4 классы 
4.  Беседа 

«Безопасный путь в школу» 
Ресурсный 

класс, 
1 - 4 классы 

Первая неделя 
сентября 

Классные руководители, 
тьюторы 

5. Беседа 
«Противопожарная 

безопасность» 

Ресурсный 
класс, 

1 - 4 классы 

Первая неделя 
сентября 

Классные руководители, 
тьюторы 

6. Творческая мастерская 
«Летние именинники» 

Ресурсный 
класс 

7 сентября Учитель-дефектолог, 
тьюторы 

7. Проектная деятельность 
«Сезоны в Никольском» 

Ресурсный 
класс 

Третья неделя 
сентября 

Учитель-дефектолог, 
тьюторы 

8. Участие в акции 
«День без автомобиля» 

Ресурсный 
класс 

22 сентября Тьюторы 

9. «Урок доброты» 
«Сказка о капризном мышонке» 

(видео) 

1 класс, 
ресурсный 

класс 

Четвертая 
неделя 

сентября 

Тьюторы, педагог-психолог, 
классный руководитель 

10.  Беседа  
«День пожилых людей» 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Первая неделя 
октября 

Классные руководители, 
тьюторы 

11. Участие в мероприятии  
к Дню учителя 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Первая неделя 
октября 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

тьюторы 
12. Творческая мастерская 

 «День отца» 
Ресурсный 

класс 
Третья неделя 

октября 
Тьюторы 

13. «День Повара» 
Участие в мастер-классе  
по приготовлению еды. 

Ресурсный 
класс 

Третья неделя 
октября 

Специалисты ресурсного 
класса  

14. «Рейд чистоты» 
Уборка класса перед 

каникулами 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Четвертая 
неделя октября 

Классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
15. Классный час 

«День народного единства» 
Ресурсный 

класс, 
1 - 11 классы 

Вторая неделя 
ноября 

Классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
16. День рождение Деда Мороза 

 
Ресурсный 

класс 
Третья неделя 

ноября 
Специалисты ресурсного 

класса 
17. Творческая мастерская 

«День матери» 
Ресурсный 

класс, 
1 - 11 классы 

Четвертая 
неделя ноября 

Классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
18. «Мой питомец» 

Выставка рисунков. 
Класс «РАССВЕТ» 

Ресурсный 
класс 

Четвертая 
неделя ноября 

Специалисты ресурсного 
класса 

19. Международный день инвалида. 
Посещение 

ГСЦБС «Точки зрения» 

Ресурсный 
класс 

Первая неделя 
декабря 

Специалисты ресурсного 
класса 

20. Творческая мастерская 
Письмо Деду Морозу 

Ресурсный 
класс 

Вторая неделя 
декабря 

Специалисты ресурсного 
класса 



 
 

21. Украшение школы и 
пространства класса 

«РАССВЕТ» 
Творческая выставка 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Третья неделя 
декабря 

Классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 

22. Праздничное мероприятие  
к Новому году 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Третья неделя 
декабря 

Классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
23. «Рейд чистоты» 

Уборка класса 
Ресурсный 

класс 
Первая неделя 

января 
Специалисты ресурсного 

класса 
24. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Тематическая беседа 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

27 января Классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 

25.  День воинской славы 
Классный час 

Ресурсный 
класс 

Первая неделя 
февраля 

Специалисты ресурсного 
класса 

26 130-лет со дня рождения  
В.В. Бианки. 

Выставка рисунков 

Ресурсный 
класс 

Первая неделя 
февраля 

Специалисты ресурсного 
класса 

27 День защитника Отечества. 
Поздравительные открытки. 
Творческий номер для пап. 

Военные профессии 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Четвертая 
неделя февраля 

Классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 

28. Международный женский день 
 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Первая неделя 
марта 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
29. Масленичные гуляния Ресурсный 

класс, 
1 - 11 классы 

Третья неделя 
марта 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
30. День воссоединение  

Крыма с Россией 
Беседа. 

Ресурсный 
класс 

 

Треть неделя 
марта 

Специалисты ресурсного 
класса 

31. «Рейд чистоты» 
Уборка класса 

Ресурсный 
класс 

Третья неделя 
марта 

Специалисты ресурсного 
класса 

32.  День распространения 
информации о проблеме 

аутизма. 
Школьная выставка работ 

Ресурсный 
класс 

Первая неделя 
апреля 

Специалисты ресурсного 
класса 

33. День космонавтики. 
Оформление фотозоны. 

Выставка работ 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Вторая неделя 
апреля 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
34.  22 апреля -  

Всемирный день Земли. 
Посещение музея  

Ресурсный 
класс 

Четвертая 
неделя апреля 

Специалисты ресурсного 
класса 



 
 

«Вселенная воды» 
35. «Рейд чистоты» 

Уборка класса 
Ресурсный 

класс 
Четвертая 

неделя апреля 
Специалисты ресурсного 

класса 
36. День Победы. 

Участие в общешкольном 
мероприятии 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Вторая неделя 
мая 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
37. Инклюзивный спектакль Ресурсный 

класс, 
 1 - 4 классы 

Четвертая 
неделя мая 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
38.  Участие в линейке, 

посвящённой окончанию 
учебного года 

Ресурсный 
класс, 

1 - 11 классы 

Четвёртая 
неделя мая 

Зам. директора по ВР,  
классные руководители, 
специалисты ресурсного 

класса 
 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы образовательной организации дополняется и актуализируется ежегодно 
в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 
памятными датами образовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 
Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 
исполнительных органов власти в сфере образования. 

 
 

4.5. СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации кадровых, 
финансовых, материально-технических условий. 

 
4.5.1. Кадровые условия реализации Программы 

 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 
требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, 
внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 
Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 212240), в профессиональных стандартах: 

1. «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом 
Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 
г. регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 
августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный 



 
 

№ 43326), от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., 
регистрационный № 36091); 
2. «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Минтруда 

России от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., 
регистрационный № 38575); 

3. «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 
2017 N 10н (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

4. «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Минтруда России от 12 
апреля 2017 г. № 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., регистрационный № 
46612). 

4.5.2 Финансовые условия реализации Программы 
 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Финансовые условия реализации Программы должны: 
1. обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований Стандарта; 
2. обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 
3. отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации Программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение обшедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 
1. специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 
2. расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 
3. расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 
ресурсы, оплату средств связи; 

4. расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; 

5. иными расходами, связанные с реализацией АООП. 
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций центральной/территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации Программы, требованиями к 
наполняемости классов в соответствии с СанПиН и/или СП. Учитывается то, что внеурочная 
деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-
развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается 
на одного обучающегося, на фронтальные занятия - на класс). 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C37AFEE56857AD5386D485450297135BFC585A9D71F2A4D4A1C2F1D27BDE14398790F2E4F7r4EBH
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Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной организации, 
определяется с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество ставок 
специалистов, установленное нормативными документами Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

1. предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
образовательной организации услуг; 
2. добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 
4.5.3 Материально-технические условия реализации Программы 

 
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-технические 
условия реализации Программы должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 
установленных Стандартом требований к результатам освоения Программы. Материально-
техническое обеспечение реализации Программы должно соответствовать не только общим, но и 
особым образовательным потребностям обучающихся с легкой умственной отсталость 
(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим материально-техническое обеспечение процесса 
освоения Программы должно соответствовать специфическим требованиям стандарта к 

1.  организации пространства, в котором осуществляется реализация Программы; 
2.  организации временного режима обучения; 
3. организации учебного места обучающихся; 
4. техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию; 
5. специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся; 
6. условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителя) обучающихся; 
7. информационно-методическому обеспечению образованию. 

Организация пространства 
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и 

прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 
образовательным организациям, в области: 

1. соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 
2. обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
3. соблюдения пожарной и электробезопасности; 
4. соблюдение требований охраны труда; 
5. соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта. 

Важным условием реализации Программы является возможность беспрепятственного доступа 
к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у которых имеются 
нарушения опорно- двигательных функций. С этой целью территория и здание образовательной 
организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные кабинеты для проведения 
занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 



 
 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося. 

Временной режим 
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, учебный 

день) устанавливается в соответствии с действующими законодательно закрепленными нормативами, 
а также локальными актами образовательной организации. 

Технические средства обучения 
К техническим средствам обучения относятся мультимедийные средства, специализированные 

компьютерные инструменты обучения. Данные средства позволяют удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность обучающихся. 

Специальные дидактические и учебные материалы 
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 
работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 
специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших - иллюстративной и 
символической). Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 
состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной 
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 
для процесса обучения ребёнка с РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 
и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающихся с РАС. 

Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы для обучающихся с РАС с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

1. необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
2. характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 



 
 

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

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