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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 
является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с 
расстройствами аутистического спектра. 

Адаптированная программа для детей с расстройствами аутистического спектра — 
это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков развития 
детей с расстройствами аутистического спектра и оказание помощи детям этой категории в 
освоении образовательной  программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  
  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 года № 286; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19декабря 2014 года №1598. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 №442. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

 Устав школы. 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение 
обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                              
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне НОО и обеспечивает решение следующих задач (в соответствии с пунктом 1.8 
Стандарта):   

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся;  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия;  
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе  
духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  
 формирование основ учебной деятельности;  
 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
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потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 
как субъекта отношений в сфере образования;  
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 
и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей;  
 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

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

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

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

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

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего 
образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);  

  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
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 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
  принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

  онтогенетический принцип;  
  принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

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

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, 
в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

  принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

  принцип сотрудничества с семьей. 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 
сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 
предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным 
классом) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми 
дополнительными классами) - для детей, не получивших дошкольное образование, 
способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 
компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 
поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 
жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

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

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

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

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер 
и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 
трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 



5 
 

этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 
различаться.  

Дети с РАС способные осваивать вариант 8.2. Для этих детей произвольная 
организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на 
речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и 
социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 
обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 
правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 
требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 
развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 
готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 
близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 
Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 
ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 
негибкость и стереотипность.  

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

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

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 
растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 
умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 
четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 
прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 
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свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 
ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также 
наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 
затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 
наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 
встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 
реализации. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

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

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 
сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 
окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 
жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного 
бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых 
областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 
грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к 
меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 
способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 
жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 
развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 
представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 
специфические нужды: 

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

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

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 
бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, 
столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не 
умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу 
обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны 
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быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-
бытовых навыков; 

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

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

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 
педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 
коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 
замечания;  

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

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

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 
использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 
освоения «простого» и «сложного»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 
   Самым  общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  РАС должно стать 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 
(вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, обеспечивает 
достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 
опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:  
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  
2) принятия и освоения своей социальной роли; 
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  
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6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  
9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 
в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 
различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной  
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и  
сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и  
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

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.  
Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 
при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 
сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета способов 
действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

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

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

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

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

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

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

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

положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений;  
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 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 современной жизни; 
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

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

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

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 
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 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
православной культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 
историей ее возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 
содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 
 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 
 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 
и развития; 

 знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 
 понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 
 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 
 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 
и развития; 

 знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 
 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 
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 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 
развития; 

 знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 
 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
 возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 
 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 
связанные с историей их возникновения и развития; 

 знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 
кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

 формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»; 
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 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 
 формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 
 формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
 способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 
правах, свободах и обязанностях гражданина; 

 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики; 

 формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 
этикета; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

 формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие»; 

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 
и сострадания в истории России, современной жизни; 

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

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: 
 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 
 формирование представлений о свойствах материалов; 
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 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  
 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. 

 
Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

       Для обучающегося с РАС она реализуется:  
 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;   
 в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

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

парадоксальности в освоении «простого» и сложного»,  специфики овладения 
учебными навыками.  

 
Требования к результатам развития жизненной компетенции   включают: 

 развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 
эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 
возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 
информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 
опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

 развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 
повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 
выстраивать порядок и план действий; 

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

 помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 
взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в школе; 

 продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
 продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 
 помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной  

временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 
фрагментарности ее восприятия); 

 помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
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   Требования к результатам по направлению  «Установление и развитие эмоционального 
контакта, желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и 
давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 
опыта использования адекватных форм коммуникации и развитие представлений об 
окружающих людях» 

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

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

Требования к результатам по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание 
жизненного опыта ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения  
и построения планов» 

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

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

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

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

Требования к результатам по направлению «Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Помощь в формировании реальных 
представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности обращаться за помощью к 
взрослым, в том числе по вопросам 
медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в школе. 

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

Требования к результатам по направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни» 

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

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

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

Развитие представлений об устройстве домашней 
жизни. Попытки включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни    
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Ориентировка в устройстве школьной жизни, 
участие в повседневной жизни класса, принятие 
на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

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

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

Появление попыток и продвижение в возможности 
решать актуальные житейские задачи, используя 
вербальную коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Стремление включиться и поддержать разговор на 
темы, не связанные с собственными 
стереотипными интересами, появление большей 
адекватности в выборе собеседника и темы 
разговора.  
Появление возможности адекватно задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
отказ. 

 Появление попыток получать и уточнять 
информацию от собеседника, не связанную со 
сверх ценными интересами ребенка. 
Продвижение в освоении принятых культурных 
форм выражения своих чувств  

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

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

Требования к результатам по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Расширение и обогащение опыта реального 
взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 
миром природных явлений и вещей, формирование 
адекватного представления об опасности и 
безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 
точки зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды.  
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации.  
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
городских и загородных 
достопримечательностей и др. 
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Формирование целостной и подробной картины 
мира, упорядоченной во времени и пространстве, 
адекватной возрасту ребёнка. Формирование 
умения ребёнка устанавливать связь между ходом 
собственной жизни и природным порядком. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Освоение необходимых ребёнку социальных 
ритуалов. 

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

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

Расширение круга освоенных социальных 
контактов. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна также предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной 
работы должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 
формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку 
предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 
метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том 
числе итоговую оценку достижений  обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

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

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП 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 АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС 
и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

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

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
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осуществления оценки достижений обучающихся. 
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 разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 
планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
РАС оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

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

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых,  в  ходе мониторинговых 
исследований специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.   

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка  личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио.  

Портфолио ученика начальной школы. 
Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:   
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;   
 поощрять их активность и самостоятельность,  расширять  возможности обучения и 

самообучения;   
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности 

обучающихся;   
 формировать умение учиться  —  ставить цели, планировать и организовывать  

собственную учебную деятельность.   
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав 
портфеля  достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной 
деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 
следующие материалы:   
1.  Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются  материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам.   

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы  их  совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  
–  по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
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монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и  т.  п.;  
–  по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно  познавательных и учебно  практических задач, математические 
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и  т.  п.;  
–  по окружающему миру —  дневники наблюдений, оформленные результаты мини  
исследований и мини  проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,  
материалы  самоанализа  и  рефлексии  и т. п.;  
–  по предметам эстетического цикла —  аудиозаписи, фото  и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний  описаний, материалы самоанализа и рефлексии и  т.  п.;  
–  по технологии —  фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и  т.  п.;  
–  по физкультуре —  видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и  т.  п. 
2.  Систематизированные материалы наблюдений  (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и  т.  п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие  и в роли учителя  предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя  предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  
3.  Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и  др. Основное требование, предъявляемое к 
этим материалам, —  отражение в них степени достижения планируемых  
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования.  
По результатам оценки, которая формируется на основе  материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  
1)  о сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов действий, а 
также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему возможность продолжения 
образования в основной школе;  
2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно  познавательных и учебно  
практических задач;  
3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно  
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

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. 

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

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно - практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 
класса, т. е. 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 1 классах, 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 учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 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 и др.). 

При этом он имеет право на  прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с РАС это 
может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присутствии 
знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Контрольные 
задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной 
для него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 
затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа.  

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

1.Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 
развития обучающихся 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы, оказывает значительное 
положительное влияние: 

1) на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
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2) на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 
становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 
обучающегося; 

3) на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
4) на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
5) на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 
воображения, в том числе, в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

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

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 
экранных (виртуальных) моделей и изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 
наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся в общем и младшего 
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

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

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 
даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 
формировать в цифровой образовательной  среде  класса,  школы. В соответствии с ФГОС 
НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих: 

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

2)успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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

4)результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 
соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1)принимать и удерживать учебную задачу; 
2)планировать её решение; 
3)контролировать полученный результат деятельности; 
4)контролировать процесс деятельности, его соответствие 
выбранному способу; 
5)предвидеть (прогнозировать)трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6)корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 
преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

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

1)знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2)волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 
свой и других в результат общего труда и др.). 

3.Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования 
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 
(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 
В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции: 
1.Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 
мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 
каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 
универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 
объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение—
прерогатива уроков русского языка или литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделяется в 
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 
УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 
универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 
предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного 
действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 
устойчивостью универсального действия,  
т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 
формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 
ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — 
это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 
что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 
действия сформировалась. 

2.Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе и с пользованием информационного 
ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побуждает 
учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 
методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 
случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 
решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 
требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 
контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская 
деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению  проблем,  
разрешению возникших  противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 
деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 
содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
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строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 
гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 
систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 
формируется успешно и быстро. 

3.Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий—создание алгоритма 
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 
соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 
последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на 
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 
процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 
деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 
предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 
контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 
поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 
способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 
нестандарных ситуациях. Определенные учебные операции наполняют то или иное учебное 
действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 
их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 
объекта. Для повышения мотивации обучения предлагается обучающемуся новый вид 
деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 
выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 
(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 
похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 
можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее 
их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 
подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 
выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 
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признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 
предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 
формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

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

4.Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
общего образования. Однако учитель контролирует динамику становления всех групп УУД 
для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 
случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 
трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 
успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 
электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметка ставится только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 
действии. 

В рабочих программах представлено содержание метапредметных достижений по 
классам. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 
универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 
действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 
результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 
даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 
соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 
включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 
работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 
учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 
также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 
самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел«Совместная 
деятельность»,интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 
для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 
Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 
формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 
дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся с РАС. 
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2.2 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, 
ФГОС НОО для обучающихся с РАС, Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения. Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с 
РАС к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения через совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 
происходящего. 

В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с РАС на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС на ступени начального 
общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата.  
в области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
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формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

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

людей и сопереживания им. 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России.  

в области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества;  
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
      Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по 
следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 
нашей страны:  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;  
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;  
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
     Образовательная организация может отдать приоритет тому или иному направлению, 
конкретизировать направления различными видами, формами деятельности.  
    Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи, 
организаций культуры и спорта. 
      Формы работы: 
-     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 
-     Устные журналы. 
-     Встречи с участниками «горячих точек». 
-     Тематические классные часы. 
-      Конкурсы рисунков. 
-      Игры, вечера, заочные путешествия, беседы. 
-      Творческие конкурсы. 
-      Создание тематических презентаций, видеофильмов. 
-      Акции «Подарок другу» - подарки для детей реабилитационного центра. 
-     Всесоюзный День добра Концерт для пенсионеров Дома ветеранов. 
 -   Акция «Мы разные, но мы вместе» - посвященная международному Дню инвалида. 
-    Акция «Мы за закон» - листовки в защиту бездомных животных, благотворительный сбор 
макулатуры. 
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-   Благоустройство школы и школьной. 
- Волонтерские проекты 
Планируемые результаты реализации программы: 

 активная жизненная позиция школьника; 
 приобщение учащихся к нравственным, духовным ценностям современного мира; 
 патриотическое и гражданское самосознание учащихся; 
 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 
 соблюдение народных традиций, любовь к фольклору и песням; 
 эмпатическое и толерантное отношение детей к окружающим; 
 представление учащихся о семье как о высшей ценности гражданского общества. 
Формы подведения итогов реализации программы  

В школе разработан мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания учащихся. 
Диагностика проводится ежегодно. 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 
работу более рациональной и экономной. 
 Формы диагностики:  
- анкетирование;  
- опрос; 
-тестирование;  
-наблюдение;  
-беседы.  
Критерии успешности нравственного образования 
- положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 
- рост активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 
- рейтинговая оценка работы школы учащимися и их родителями - положительная динамика 
по годам.  

Определение уровня воспитанности должно происходить в триаде: ребёнок-родитель-
учитель, так как образовательные учреждения, несомненно призваны создавать условия для 
становления нравственного развития и воспитания детей, но основы духовно-нравственного 
воспитания, безусловно, закладываются на уровне семьи. 
      Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности. В Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых национальных 
ценностей, проявление которых в мировоззрении, поступках и делах школьника определяют 
результаты духовно-нравственного воспитания: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговая 
торжественная линейка, которая включает в себя награждение лучших и самых активных 
учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и призами. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 
моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Воспитание человека, 
формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности 
творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 
образа жизни 

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

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 
другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 
АООП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям при вовлечении 
ученика в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих 
событий. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
формирование установок на использование здорового питания; 
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использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 
возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

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

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;  

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с РАС реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с РАС.  

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 
РАС установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся с РАС, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 
акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 
обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 
общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 
форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с РАС, 
прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 
различных параметров здоровья. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

-  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 
ухудшению здоровья обучающихся;   
-чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

 -правила поведения, привычки, формируемые в младшем школьном возрасте; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 
обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
обучающегося в учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены. К концу начальной школы необходимо, чтобы знания основ 
ведения здорового образа жизни и экологической культуры ежедневно использовались в 
жизни детей.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - физическое здоровье и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или 
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 

  Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 
основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения 
здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни. 

 Задачи:  
Обучающие:  
 -дать учащимся системные знания об окружающем мире, о здоровом и безопасном 

образе жизни;   
-формировать установки на использование здорового питания, оптимальных 

двигательных режимов с учетом возрастных, психофизических особенностей детей;  
- научить применять на практике полученные знания; 
-  формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

обучающихся:вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ.  

Развивающие:   
-развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы;   
-развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдении 

здоровьесозидающих режимов дня.  
Воспитательные: 
- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 
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-  способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения с природой и 
проведению мероприятий на свежем воздухе; 

- формировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;   

-способствовать формированию у обучающегося потребности безбоязненно 
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены.  

Принципы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся:  

1. Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. Следование 
за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе. Сопровождение ребенка 
опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка, а не искусственно 
задает ему цели и задачи. Таким образом, главным приоритетом становится безусловная 
ценность внутреннего мира каждого ученика, его потребностей, целей, и ценностей его 
развития. 2. Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 
ребенка. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 
отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 
значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 
может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 
учитель не должен делать выбор за ребенка, тем самым, снимая с него ответственность за 
принятое решение. В процессе сопровождения педагог, создавая ситуации выборов 
(интеллектуальных, этических, эстетических) побуждает ребенка к нахождению 
самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 
жизнь. 

 3. Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 

 В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его 
форм и содержания по отношению к социальной и учебно-воспитательной среде 
жизнедеятельности ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое 
педагогом, не ставит своей целью активное направленное воздействие на те социальные 
условия, в которых живет ребенок. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни спроектирована на основе системно - деятельностного 
и культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей района. 

Формы организации экологического воспитания и формирования ЗОЖ:  
1. Традиционные (беседы, диспуты, игры, конкурсы, экскурсии); 
 2. Активные, инновационные:  
- межпредметная – экологическое и здоровьесберегающее содержание уроков; 
-внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы: 

классные и библиотечные часы; 
-  исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования 

школьников под руководством педагогов и воспитателей;   
-праздники и мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся;  
- лекторская работа – педагоги и воспитатели проводят занятия, организуют просмотр 

фильмов;   
-участие в конкурсах, акциях; 
-  практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники. 
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 3. Просвещение родителей. Вовлечение их в процесс формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся (выступления на 
родительских собраниях, совместная практическая деятельность с детьми).  

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Учащиеся должны научиться:  
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять;   
-называть экологические проблемы в жизни природы и человека;  
-видеть опасности для окружающей среды и своего здоровья; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни;   

-основам здоровьесберегающей учебной культуре; 
-  здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 
противостоянию вредным привычкам;  
- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; разыгрывать экологические проблемные 
ситуации;  

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);   

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 
надо воспитывать, чтобы сохранить свое здоровье, окружающих людей, природы;  

-  высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности. В школе разработан мониторинг формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Мониторинг представляет собой 
информационно-аналитическую систему, позволяющую осуществить диагностику текущего 
состояния показателей экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
школьников, физического здоровья обучающихся. Мониторинг проводится ежегодно по 
итогам учебного года и сравнивается с результатами предыдущего. 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

В учреждении созданы следующие специальные условия обучения и воспитания 
обучающихся с РАС: 
 процесс обучения организован с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с РАС ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития); 
  обеспечена коррекционно-развивающая направленность обучения в рамках основных 
образовательных областей; 
 обеспечен непрерывный контроль  за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающийся  до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
 обеспечена особая пространственная и временная организация образовательной среды с 
учетом типлогических и индивидуальных особенностей развития и особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
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 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
 обеспечено взаимодействие семьи и образовательной организации (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их психическом и социальном развитии; 
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с РАС с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с РАС с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 
РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе. 
Задачи программы 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 
 повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 
средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или 
психическом развитии обучающихся с РАС.   
Принципы коррекционной работы 
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 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии 
с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

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

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

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.  

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

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

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  
 коррекция нарушений устной и письменной речи;  
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся 
с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП НОО.   
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: 

  развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с РАС в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 
Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 
и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 
программы. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с 
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 
Информационно-просветительская работа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
Содержание коррекционной программы 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлена групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 
дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание осуществляться  исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающая область в соответствии с 
рекомендациями ПМПК может включать часы следующих коррекционных курсов: 
«Формирование коммуникативных навыков», «Логопедические занятия», 
«Дефектологические занятия», «Психологические занятия», «Ритмика». Коррекционно-
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. На 
индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 мин., на групповые занятия – 40 минут. 
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     Коррекционный курс «Формирование коммуникативных навыков» направлен на 
формирование и развитие коммуникативных навыков, на преодоление низкой 
коммуникативной активности обучающихся с РАС; на активизацию навыков вербальной и 
невербальной коммуникации в различных социальных ситуациях, подготовке к жизни в 
современном обществе. 
    Логопедические занятия  направлены на коррекцию дефектов развития и преодоление 
речевых трудностей, препятствующих усвоению материала на уроках. Занятия проводятся 
логопедом по группам и индивидуально. Группы комплектуются с учётом речевых дефектов, 
однородности недостатков развития (недоразвитие пространственно-временных 
представлений, трудности формирования грамматического строя речи, фонематического 
восприятия, психических процессов). Количественное соотношение логопедических занятий 
определяется, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии и индивидуальной программы реабилитации обучающегося. Продолжительность 
групповых занятий- 40 минут, индивидуальных – 20 минут.  При проведении индивидуальных 
коррекционных занятий обучающимся оказывается индивидуальная помощь с учётом 
особенностей нарушений речи, недоразвития познавательной деятельности, особенностей 
эмоционально-волевой сферы, избирательных трудностей в овладении программой по 
различным предметам, т.е. коррекция нарушений речевых и неречевых психических функций 
и поведения. Занятия проводятся по индивидуальному плану, который составляется на 
каждого обучающегося с учётом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития  и индивидуальных возможностей. Индивидуальный план и 
динамика развития обучающегося фиксируется в индивидуальной карте развития.  

Дефектологические занятия проводятся согласно рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, с учётом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития  и индивидуальных особенностей развития детей. Направлены на 
формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, формирование, 
развитие и коррекцию 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. 
Продолжительность групповых занятий- 40 минут, индивидуальных – 20 минут. 

Коррекционный курс «Ритмика» включает общеразвивающие  упражнения, 
музыкально-ритмические занятия, пение и слушание музыки. Проведение упражнений в 
определённой системе способствует не только успешной коррекции  нарушений моторики и 
речи, но и воспитанию личности, нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся. 
В процессе занятий по  ритмике предполагается корригировать нарушения речи и 
психомоторное развитие  детей, осуществлять развитие движений в сочетании со словом и 
музыкой, формирование темпа, ритма, методической выразительности речи, 
совершенствование фонематических процессов, слухового восприятия, внимания, памяти, 
зрительно-пространственной организации движений, пространственного восприятия и 
пространственных представлений. Продолжительность групповых занятий- 40 минут, 
индивидуальных – 20 минут. 

  Психологические занятия проводятся согласно рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, с учётом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития  и индивидуальных особенностей развития детей. Направлены   
на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 
функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения.  
Продолжительность групповых занятий- 40 минут, индивидуальных – 20 минут. 
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Психолого-педагогическое сопровождение 
           В учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 
обучения. В службу сопровождения входят: логопед-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель, воспитатель, медицинский работник. Комплексное изучение 
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей ребенка осуществляется на 
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  
Задачами деятельности консилиума являются:  
- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-педагогического  
сопровождения как компонента образовательной программы, рекомендованной ПМПК;  

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-
педагогической  коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с 
ОВЗ в образовательной среде;  

 изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 
необходимых специальных образовательных условий в соответствии с 
образовательными достижениями и особенностями психического развития ребенка с 
ОВЗ;  

 подготовка рекомендаций по необходимому изменению специальных образовательных 
условий и программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 
изменившимся состоянием ребенка и характером овладения  образовательной 
программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному  
прохождению ПМПК;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его  состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 
эффективность коррекционно- педагогической деятельности специалистов 
консилиума;  

 консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 
коллективом учреждения в  отношении особенностей психического развития и 
образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной  адаптации в образовательной 
среде;  

 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению 
детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 
взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-
педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной 
организации;  

 организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 
отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.  

Основные механизмы реализации программы коррекционной работы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС; 
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития; 
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 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 
Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с РАС; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 
 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально в рамках психологического и социально-
педагогического сопровождения обучающихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Результаты программы коррекционной работы отражают сформированность жизненных 
компетенций:  

 Овладение  навыков адекватного учебного поведения:  
 умение руководствоваться индивидуальной, а затем и фронтальной инструкцией 

педагога;  
 умение адекватно воспринимать похвалу и замечание педагога;  
 умение вступать в учебное взаимодействие с педагогами и одноклассниками; 
  умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью.    
 Развитие способности вступать в коммуникацию со  взрослыми и учащимися: 
 умение вступать в диалогическое взаимодействие с окружающими, используя 

различные средства коммуникации (вербальные и невербальные),  
 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, ответить на вопрос собеседника,  
 умение обратиться к взрослому с просьбой, умение использовать в коммуникативных 

целях не только устную, но и письменную речь.    
 Овладение социально-бытовыми навыками и навыками самообслуживания, 

используемыми в повседневной жизни:   
 умение самостоятельно выполнять рутинные бытовые действия, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие;  
 выполнение определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни;  
 представление об устройстве школьной жизни;  
 умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  
 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие.    
 Дифференциацию и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации:  
 адекватность бытового поведения  ребёнка с точки зрения опасности (безопасности)  и 

для себя, и для окружающих;  
  использование предметов в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации;  
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 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы;  

  умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе;   

 умение устанавливать взаимосвязь между общественным порядком и укладом 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

  развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность.      

 Дифференциацию и осмысление социального окружения, принятых ценностей и 
социальных ролей»:  

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми  разного статуса (с 
близкими в семье, с учителями и учениками в школе);   

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы,  
умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства,   

 умение адекватно выражать свои чувства в соответствии с ситуацией;  
 расширение круга освоенных социальных контактов.  
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении:  
 умение адекватно оценивать свои силы;   
 адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью;  
 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  
 умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  
 владение достаточным запасом фраз для обозначения возникшей проблемы.    

Мониторинг динамики развития обучающихся 
Специалистами учреждения ежегодно проводится мониторинг динамики развития 

обучающихся.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС программы коррекционной работы мониторинг опирается на 
следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы используются 
две формы мониторинга: стартовая и финишная диагностика. 
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Диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Организационно-содержательные характеристики диагностики разработаны с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
Учитель логопед ежегодно осуществляет мониторинг по следующим направлениям: 

 сформированность устной речи; 
 сформированность письменной речи; 
 сформированность чтения. 

Педагог-психолог ежегодно проводит мониторинг уровня сформированности универсальных 
учебных действий у младших школьников (1- 4 классы). 

 
2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации АООП НОО обучающихся с РАС.  

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной 
деятельности   как совместно осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
РАС, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 
взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей;  
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

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

людей и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 
«веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 
образования обучающихся с РАС. Содержание этого направления представлено 
коррекционными образовательными курсами. 
Общеинтеллектуальное направление  
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении формирования УУД, 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
общего образования. 
Цель общеинтеллектуального направления:  
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  
Задачи:  
- обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;  

- способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.  
Планируемые результаты:  
- приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 
выполнения заданий.  
- формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;  
- самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 
задания данного типа, для данного возраста;  
- умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  
- умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 
оценивать ситуацию и полученный результат.  
Общеинтеллектуальное направление представлено:  
- участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах;  
- внеклассных мероприятиях по предметам.  
Олимпиады и конкурсы дают возможность учащимся проверить уровень своих знаний и 
оценить их по отношению к своим сверстникам.  
Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие эмоционального дискомфорта 
у школьников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие школьно-
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значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, 
изобразительной и игровой деятельности. Данные мероприятия направлены на развитие 
познавательных процессов у школьников с целью усиления их развития, включающего в себя 
умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 
предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами.  
    Спортивно-оздоровительное направление.  
Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 
стремление к здоровому образу жизни.  
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 
здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры.  
Задачи:  
1. Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  
2. Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
3. Формировать представление:  
- о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
- о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  
- о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  
-  о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
-  о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
4. Научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;  
5. Формировать:  
- навыки позитивного коммуникативного общения;  
- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  
-потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения.  
Планируемые результаты:  
- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья;  
- практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов 
спортивной подготовки;  
- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотного питания.  
- формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 
неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще.  
- регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие процедуры;  
- участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.  
    Спортивно-оздоровительное направление реализуется в следующих формах деятельности: 
- спортивные секции, сетевое взаимодействие с ФОКом.   
-  спортивные конкурсы, соревнования, турпоходы;  
-  дни здоровья, походы, экскурсии, «Веселые старты», месячник по ЗОЖ; 
- беседы, лекции, викторины, проекты, конкурсы по тематике сохранения и укрепления 
здоровья, формирование ЗОЖ; 
- игровые моменты на уроках, физкультминутки, подвижные игры на переменах; 
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- участие в соревнованиях различного уровня, конкурсах вне образовательной организации; 
- встречи с медицинскими работниками; 
- игра «Зарница»; 
- всемирный день отказа от курения, просмотр фильмов о здоровом образе жизни. 
 

   Социальное направление. 
 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с РАС, так и обычно развивающихся сверстников.  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Ценности: трудолюбие, творчество, познание, созидание, целеустремленность, настойчивость 
в достижении целей, взаимодействие в социуме. 
Задачи: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
взаимодействия в социуме; 
-формирование способности выстраивать отношения и оценивать эти отношения; 
-формирование основы культуры межэтнического общения; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание почтительного отношения к родителям, к старшему поколению; 
- возрождение отечественных традиций благотворительности, развитие и воспитание таких 
нравственных качеств, как забота, доброта, милосердие. 
Данное направление реализуется в следующих формах деятельности: 
- субботники 
- проекты по благоустройству школьной территории 
- реализация волонтерского проекта  
-дежурство по классам, школе столовой 
- тематические классные часы 
- работа школьных кружков 
- участие в конкурсах различного уровня вне школы 
- встречи с представителями разных профессий 
- экскурсии на мероприятия города 
- участие в днях открытых дверей в учебных заведениях 
- акции «Подарок другу», «Мастерская Деда Мороза», «От улыбки станет всем светлей» и др. 
- дискуссии, круглые столы «Чти отца и матерь свою» «Ты живешь на свете не один» 
- встречи с работниками ОДН, сетевое взаимодействие с Федоровским монастырем, Городом 
мастеров, ДЦ «Метеор», реабилитационным центром для детей с ОВЗ, Д/С № 14. 
   Общекультурное направление  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании у обучающихся 
способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию, формировании у 
них ценностных ориентаций, развитии общей культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 
Цель общекультурного направления:  
Формирование ценностного отношения к прекрасному, эстетическое развитие, 
художественное творчество. 
Задачи:  
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- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; - 
формирование коммуникативной общекультурной компетенций;  
- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности;  
- овладение навыками межличностного общения;  
- формирование интереса к творческим профессиям.  
Планируемые результаты:  
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры своего народа;  
- приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 
родного края;  
- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в пространстве 
школы и дома.  
- получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 
культуры своего народа;  
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 
художественного творчества.  
- участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу социуме. 
Общекультурное направление реализуется в следующих формах деятельности:  
- школьные кружки 
- сетевое взаимодействие с Городом мастеров 
- тематические классные часы 
- конкурсы различного уровня 
- посещение музеев, библиотек, выставок 
- тематические мероприятия и праздники. 
    Духовно- нравственное направление.  
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 
нравственного воспитания учащихся школы и направлено на воспитание в каждом учащемся 
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Духовно-нравственное развитие гражданина России — это процесс последовательного 
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных 
идеалов, ценностных установок.  
         Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств и нравственного поведения.  
Планируемые результаты: 

 активная жизненная позиция школьника; 
 приобщение учащихся к нравственным, духовным ценностям современного мира; 
 патриотическое и гражданское самосознание учащихся; 
 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 
 соблюдение народных традиций, любовь к фольклору и песням; 
 эмпатическое и толерантное отношение детей к окружающим; 
 представление учащихся о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

Данное направление реализуется в следующих формах деятельности: 
 -     Устные журналы. 
-     Встречи с участниками «горячих точек». 
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-     Тематические классные часы. 
-      Конкурсы рисунков. 
-      Игры, вечера, заочные путешествия, беседы. 
-      Творческие конкурсы. 
-      Создание тематических презентаций, видеофильмов. 
-      Акции «Подарок другу» - подарки для детей реабилитационного центра. 
-      Развлекательные мероприятия для детей реабилитационного центра. 
-     Развлекательные мероприятия для детей Д/С №14 для группы детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
-     Всесоюзный День добра Концерт для пенсионеров Дома ветеранов. 
 -   Акция «Мы разные, но мы вместе» - посвященная международному Дню инвалида. 
-    Акция «Мы за закон» - листовки в защиту бездомных животных, благотворительный сбор 
макулатуры. 
-    Выпуск школьной газеты «Звонок». 
-   Благоустройство школы и школьной. 
- игра «Зарница» 
- тематические линейки 
   Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

- воспитание у детей толерантности;  

- навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления;  

- реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 
ценностей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта).  

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план 
определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет 
(включая первый дополнительный класс). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в одну смену. 
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 
34 недели, в 1 и первый дополнительный класс — 33 недели. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для обучающихся в   1 и первом дополнительном классах устанавливаются в 
течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 и первом дополнительном классах используется 
«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 
− по 4 урока по 40 минут каждый). 

В учебный план введена предметная область «Иностранный язык», в результате 
изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 
недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. 
Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 
занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 
коррекционные занятия отводится 20 минут, на групповые занятия – 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них не менее 850 часов приходится на коррекционно-
развивающее направление. 

Годовой учебный план начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

Предметные  
области 

Классы  
 
 
Учебные предметы 

Количество часов  
в год 

Всего 
I  I 

доп.  
II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 840 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 
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Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 
Физическая 
культура 

Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3732 
Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую работу): 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 
Ритмика 
 

33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

Предметные  
области 

Классы  
 
 
 
Учебные предметы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 
 

I  I 
доп. 

II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 23 23 23 111 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую работу) 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 
ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной 
деятельности 

3 3 3 3 3 15 

 
3.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и каникул 
(плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей). 
Сроки каникул определяются ежегодно.    
1. Даты начала и окончания учебного года  
Начало – 1 сентября (если 1 сентября выходной день, то 2 сентября)  
Окончание – 30 мая   
2.Количество учебных недель в году: 
1 класс-33 учебные недели  



54 
 

2-4 классы – 34 учебные недели,  
3. Количество учебных дней в неделю: 5 дней  
4. Продолжительность четвертей:  
1 четверть 8 недель  
2 четверть 8 недель  
3 четверть 10 недель (2-4 классы), 9 недель (1 класс)  
4 четверть 8 недель  
5. Продолжительность урока в 2-4 классах: 40 минут.  При определении продолжительности 
занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 
35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 
6. Сменность занятий: 1 – 4 классы 1 смена  
7. Максимальный объем недельной нагрузки  
Классы Количество часов 
1 21 
2 23 
3 23 
4 23 
8. Сроки и продолжительность каникул.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — 3 месяца. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  
9. Сроки промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.  

3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 
требованиями стандарта.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 
ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 
АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 
результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной 
с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 
Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с РАС, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 
НОО обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников - также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
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профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 
и распространения опыта использования современных образовательных технологий 
обучения и воспитания детей с РАС. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 8.2. АООП 
НОО для образования обучающихся с РАС входят учителя-дефектологи, тьютор, ассистент 
(помощник), воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 
адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские 
работники. 

Педагоги, реализующие АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС имеют 
высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в 
области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации варианта 8.2. АООП НОО, имеют 
высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ 
подготовки:  

- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра 
или магистра) по образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

- по специальности «Олигофренопедагогика»;  
- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области специальной 
педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного 
образца.  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»;  
- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 
сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог проходит курсы 
повышения квалификации в области олигофренопедагогики и психологии детей с 
расстройствами аутистического спектра, подтвержденные удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки: 

- по специальности «Логопедия»;  
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- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед проходит курсы 
повышения квалификации в области олигофренопедагогики и психологии детей с 
расстройствами аутистического спектра, подтвержденные удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, изобразительного искусства, технологии, 
занятые в образовании обучающихся с РАС имеют уровень образования не ниже среднего 
профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным 
прохождением повышением квалификации в области специальной педагогики или 
специальной психологии, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 
установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО (вариант 8.2.) для обучающихся с РАС 
образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 
рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен имеет среднее или высшее 
профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 
переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 
расписание образовательной организации может быть включен ассистент (помощник), 
имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую 
программу подготовки к работе с детьми.   

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 
(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 
профессиональной деятельности педагога.  

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется  на  основе  нормативов,  определяемых  
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по начальному уровню образования  в  
соответствии  с Федеральными государственными образовательными стандартами, 
Федеральных государственных требований, образовательных технологий, специальных 
условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения  и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.  
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Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом.   

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда всех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате  
труда вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании  государственной 
услуги,  включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 
ассистивных устройств определяются   исходя из количества единиц по штатному 
расписанию,  утвержденному руководителем организации,  с учетом действующей системы 
оплаты труда  в  пределах  фонда  оплаты  труда, установленного образовательной 
организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя:  
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации;  
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 
процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 
процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 
услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности;  
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
-  нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  
-  нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами;  
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 
отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС 
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отвечают не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 
в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 
специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с РАС; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 
особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с РАС соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской и т.д.); 

к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
к соблюдению требований охраны труда; 
к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с РАС соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-
психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 
кабинетам медицинского назначения;  
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные помещения 

для проведени*я занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и 
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. 

Для обучающихся с РАС создано доступное пространство, которое позволит 
воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 



59 
 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор 
парты и партнера.  

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 
ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 
что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС должна соответствовать их 
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют 5 лет (с 
дополнительным первым классом). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
I-е классы – 33 учебных недели; II – IV классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
действующему СанПиНу). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 
Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 
Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 
необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную действующем СанПиНом. Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 
происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 
обучающегося в течение учебного дня. 

Число уроков в день:  
для обучающихся I-х классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в I-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены – 20 - 30 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при комплектовании 
класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. Обучающиеся с РАС, осваивающие 
вариант 8.2. АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходным уровнем отставания в 
развитии в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.   

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 
каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 
совокупность технологических средств, культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 
При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС   обучаются или по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной 
категории обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья. Данные учебники дополняются специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими 
материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в 
общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» предполагает 
использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных 
картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 
виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных 
таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора 
слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 
наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, 
ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 
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геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, 
с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 
материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 
взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 
обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 
средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 
участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 
На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 
музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые 
залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 
мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 
наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 
инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 
разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 
(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 
труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 
включает обеспечение кабинета тьютора, психолога и зала для проведений занятий по 
ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора включает: печатные пособия 
(учебники по русскому языку и литературному чтению; кассы букв и слогов; разрезные 
азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 
картинками); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 
зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 
лампа, умывальник, мыло, полотенце);  игры и игрушки (настольные игры: кубики, 
мозаики, лото;   наборы игрушек; технические средства обучения (CD/DVD – 
прогрыватели; телевизор; компьютер с программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 
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(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 
проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 
оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 
мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 
игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 
настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 
пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 
ОВЗ. 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 образовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения обучающегося с РАС.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 
зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, 
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса.  

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

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 
Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 
Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

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

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 
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включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 
специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 
между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 
ресурсы и технологии. 

 
 

 

 

 
 

 


