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Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра

Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для

обучающихся с РАС (вариант 8.2) (далее - Программа) МАОУ СШ №15 г.Липецка
разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и в соответствии с
Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего
образования (далее – ФАОП НОО).

Определение данного варианта АОП НОО для обучающегося с РАС
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с
учетом ИПРА.

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта.

Задачи Программы:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с
РАС (вариант 8.2), целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления
возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностного развития;

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся;

- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на
основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других
соревнований;

- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
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- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с РАС.
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и

деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых

образовательных потребностей, обучающихся с РАС как неоднородной по составу
группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП
НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с РАС младшего 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, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем
обеспечивается овладение содержанием образования.

Принципы формирования Программы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса,

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

д) онтогенетический принцип;
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е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО
ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

и) принцип переноса 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;

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и
(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования
здоровьесберегающих педагогических технологий.

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296),
действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573),
действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС

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

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения
психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения
(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих
случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная
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отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у
обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже
высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют
избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и
степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта
аутистического развития, различающихся целостными системными характеристиками
поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим,
возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными
формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого
развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального
обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким:

1.Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни
невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как
отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно
заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При
активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия
обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как
и навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью
карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с
помощью клавиатуры компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание
происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они
также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с
досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в
действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.
Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное
вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со
сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и
максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей
эмоционального, интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач
требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и
постепенную адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними,
обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять
требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития
обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной
программы.

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного
контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого,
стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их
аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В
сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии
взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы жизни, и
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максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде:
избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут
проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей,
они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, может привести к
поведенческому срыву и дезадаптации.

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны,
но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были
выработаны, и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия.
Характерна речь штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые
эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые
стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз,
действий - таких, как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные
действия могут быть достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная
математическая операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и
того же действия в стереотипной форме. При успешной коррекционной работе
потребность в стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные
действия, соответственно, редуцируются.

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не
осмысленному повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания
без специальной работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех
проблемах социального развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в
школу; необходимо их постепенное включение в коллектив сверстников для развития
гибкости поведения, возможности подражания и смягчения жестких установок
сохранения постоянства в окружающем.
В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы.

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые,
достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого) и
стереотипные увлечения. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно
назвать целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому
диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут
справиться. Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить
не постоянство окружения, а неизменность собственной программы действий;
необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать
аффективный срыв.
Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их
умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается
результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к
отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии,
ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях,
связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и
фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального
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развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и
прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при
всех трудностях, их социальная адаптация может быть значительно более успешной,
чем в случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного специального
сопровождения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы
могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы.

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не
как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения -
ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и
произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно
легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при
нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания,
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том,
что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,
нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут
себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных
форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и
стереотипность.

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и
мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в
развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса,
аграмматизмами; медлительностью интеллектуальной деятельности,
недостаточностью и фрагментарностью представлений об окружающем.
Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное между
ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать,
что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы -
пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный
диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться они и
проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению
моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать
самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки,
негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются
в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном
психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику
развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной
адаптации. У таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность,
которая имеет перспективы плодотворной реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы
могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для
обучающихся ОВЗ.

Трудности и возможности, обучающихся с РАС в начальной школе значительно,
различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную
поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития, обучающегося
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с РАС в первые годы школьного обучения, зависит не только от характера и даже
степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от
социального фактора - качества предшествующего обучения и воспитания.

Широкий спектр различий, обучающихся с РАС обусловлен и тем, что
достаточно часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития,
серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими условиями.
Расстройство аутистического спектра может быть частью картины разных аномалий
детского развития, различных заболеваний, в том числе и процессуального
характера. Среди обучающихся с РАС могут быть такие, у которых дополнительно
имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не
связанные напрямую с расстройствами аутистического спектра, трудности речевого
и умственного развития. РАС могут отмечаться у обучающихся со сложными и
множественными нарушениями развития. Решение о выборе АООП НОО для
обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы
аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения
психического и социального развития, поскольку только смягчение аутистических
установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие открывает
возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для
других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным
образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС,
диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного
образования должен быть максимально широким, включая как образование,
сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием типично
развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного)
обучения по индивидуальной программе на протяжении всего младшего школьного
возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже
наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в специальной поддержке,
гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.

К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с
педагогическими работниками и обучающимися;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию
"обходных" путей обучения;
- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся,
не имеющих ограничений по возможностям здоровья;
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет
расширения социальных контактов с широким социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС,
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относятся:
- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость
постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию
обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в
соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой,
усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося
к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в
процесс начального школьного обучения;
- выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех,
где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по
возможности, включает все остальные;
- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной
бытовой беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с
посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за
помощью. Поступление в школу обычно мотивирует обучающегося на преодоление
этих трудностей, и его попытки должны быть поддержаны специальной
коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;
- необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в
классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации:
обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие
или отказ, поделиться впечатлениями;
- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной
поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего
пребывания обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка
должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося
с РАС, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке,
навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;
- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса,
обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными
занятиями с педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного
поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим
работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания;
- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий)
необходимы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном
поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что
может быть трудно ему в период адаптации к школе) и, при необходимости, для
оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;
необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-
пространственной структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе,
дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;
- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности
участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода
перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;
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в использовании форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и
отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес
обучающихся;
- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим
учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме,
особенностей освоения "простого" и "сложного";
необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения,
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем,
отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и
дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне
неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений,
воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать,
выбирать, сравнивать;
- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического
формального накопления и использования для аутостимуляции;
- обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной
организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему
отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками;
обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании
условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального
комфорта (ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого
обучающегося, отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости
происходящего;
- необходима специальная установка педагогического работника на развитие
эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том,
что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;
педагогический работник должен стараться транслировать эту установку
одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая
его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать
сверстников в доступное взаимодействие;
необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких
взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций,
происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;
- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать
существующие у него избирательные способности;
- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен
поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим
взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками,
семьи и школы;
обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного
пространства за пределы образовательного учреждения.
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Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с РАС
Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания АООП

НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие
социальных (жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения АООП
НОО дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы.

Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии,
является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым
образовательным потребностям. В том числе, обучающийся с РАС 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 педагогического работника, без обозначенного для обучающегося
ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть
представлены обучающемуся в форме, наиболее удобной для него. Выбор одного из
нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому
обучающемуся даже при знании им правильного ответа.
Основная образовательная программа поддерживается Программой коррекционной
работы. Требования к структуре Программы коррекционной работы задаются ФГОС
НОО для обучающихся с ОВЗ. Данная программа содержит в себе значимые
направления, которые состоят в поддержке обучающегося с РАС в освоении АООП
НОО и в развитие его жизненной компетенции.

Поддержка в освоении АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2)
реализуется:
- в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС 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 у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям,
установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми,
формирование 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 обучающегося, 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 адекватности в реакции
на них;
- формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно
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необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым,
в том числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных
условий для пребывания в школе;
- овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами
социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или
отказа);
- помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной временно-
пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности
восприятия);
помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.

Система оценки достижения обучающимися с расстройствами
аутистического спектра планируемых результатов освоения
федерльной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС начального общего образования 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 достижений обучающимися планируемых результатов
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование
УУД;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая оценка
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с
РАС.

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются
значимыми для оценки качества образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО (кроме программы
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коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования.

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться
на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей,
обучающихся с РАС;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

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 обучающимися с расстройствами аутистического спектра
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 начального общего образования и курсов
коррекционно-развивающей области, формирование УУД; 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.

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется
в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО с учетом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации АООП начального общего образования;
особенностей контингента обучающихся.

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что
обучающийся с РАС получает образование, соответствующее по итоговым
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достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с
РАС (вариант 8.2) предполагает пролонгированные сроки обучения - 5 лет.
Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных
отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и
интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную
среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном
процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса,
познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и
неречевые средства общения; развитие социальной активности.

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами
аутистического спектра адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования
Все наполнение программы начального общего образования (содержание и

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды)
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены
во ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ как система
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости,
ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные
результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые
помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых,
нестандартных учебных ситуациях.

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

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

Система оценки достижения обучающимися с
расстройствами аутистического спектра планируемых результатов

освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей,
обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП начального общего образования, что сможет
обеспечить объективность оценки.

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

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

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения
АООП начального общего образования призвана решать следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и
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формирование УУД;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП
начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального
общего образования;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

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

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов
освоения АООП начального общего образования предполагает комплексный подход
к оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.

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

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

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

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

РАС образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа
оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной
(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть
самостоятельно расширен образовательной организацией;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого
обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и
результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений, обучающихся
класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы
проведения оценки результатов.
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке.

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения
обучающимися АООП НОО служит сформированность таких метапредметных
действий, как:
- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими
работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими
ограничений по возможностям здоровья.

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий
проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки,
критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления
результатов разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных
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особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения
обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам
коррекционно-развивающей области).
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия
второго класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная
деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать
под руководством учителя.
Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго
класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся,
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально
важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного
учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых
является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным
руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с педагогическим работником и
одноклассниками.

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

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о
возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся
предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по
учебным предметам, и метапредметные результаты. Предметные результаты,
связанные с овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-
развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, не подлежат итоговой оценке.

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

Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся с
расстройствами аутистического спектра

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Русский
язык"

Адаптированная рабочая программа по предмету "Русский язык" обучающихся
с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе
требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Предмет "Русский язык" играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся на
начальном уровне образования.

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется
развитию речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к
самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и письменному. В
процессе изучения каждого раздела русского языка, обучающиеся не только
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и
навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают
коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка с
культурой народа осваиваются практическим путем.

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей,
обучающихся с РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки
самоорганизации, планирования собственных действий, в том числе и речевых,
возможности концентрации и переключения внимания, совершенствуются
сенсомоторная координация и пространственные представления, развивается
учебная и познавательная мотивация.

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное
развитие обучающихся с РАС, содействует их социализации.

Содержание обучения.
1. Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом
тексте, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
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диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших
собственных текстов по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи).

2. Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение
с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме
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под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания
текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом образом и
послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах
людей и кличках животных.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-
ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце
предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

3. Систематический курс.
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости
согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости
согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука:
гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий,
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парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как
показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на
письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание
алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово
в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова
в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных
(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм -
кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова.

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку
от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение
имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать
имена собственные.

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
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Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1,
2, 3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му
склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в
различных падежах. Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными
(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного
и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное
употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что
сделать?" и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и
распространить предложение.

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
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Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и
без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но.
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных
предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед
союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
- сочетания чк-чн, чт, щн;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи.
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий:
с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему.
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно
и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание).
Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным
картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому
плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы
элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика
учебно-деловой речи).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей
текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к
данным текстам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством
педагогического работника, по готовому и коллективно составленному плану.
Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
180.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету
"Русский язык" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования
должны отражать:
- 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;
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- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи, стремления к улучшению качества собственной речи;
- овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими
навыками.
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский
язык" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования
соответствуют ФГОС начального общего образования за исключением таких,
формирование которых является длительным и сложным процессом в связи с
особенностями развития обучающихся с РАС, а именно:
- 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.
- Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык"
для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
- понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения
других людей;
- принятия и освоения своей социальной роли;
- формирования и развития мотивов учебной деятельности;
- освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия;
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
ситуациях взаимодействия;
- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
- принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
-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).

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету
«Литература»

Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" для

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2)
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составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО,
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы
воспитания.

Предмет "Литературное чтение" в начальной школе является одним из ведущих
для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение
понимать и анализировать письменную речь является необходимой базой не только
для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной
социализации личности в современном социуме. Кроме того, освоение предмета
"Литературное чтение" стимулирует речевое и эмоциональное развитие
обучающихся, что способствует развитию навыков социальной коммуникации у
обучающихся с РАС, несформированность которых является одной из самых
проблемных сторон психического развития у данной категории обучающихся.

Курс "Литературного чтения" для обучающихся по варианту 8.2 начинается
после изучения интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы
"Русский язык" и "Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом
обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и их разделы
соответствуют ФГОС НОО.

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные
потребности обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному
воспроизведению отдельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать
чувства, эмоции других людей; неумение понимать скрытый смысл текстов,
отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в характеристике
осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть важность формирования
осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и
дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую логику
и последовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся с
РАС и требует применения специальных обучающих методов и пособий.

При изучении обучающимися с РАС предмета "Литературное чтение" требуется
проведение специальной работы по развитию понимания фразеологических
выражений, иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические
тексты, шутки должны прорабатываться дополнительно, долгое время понимание
обучающимися с РАС этого вида литературы не должно оцениваться. При
оценивании учебной деятельности необходимо учитывать особенности
формирования речи у обучающегося с РАС и предъявлять требования,
соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция
обучающегося, могут быть изложены кратко, требования к объему не должны
предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание формированию
представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых
мотивов поступков литературных персонажей.

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/
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Содержание обучения.
1. Виды речевой и читательской деятельности.

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению.
2. Чтение.

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения,
позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую
информацию.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
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произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью педагогического работника). Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника)
мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских ремарок, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

3. Говорение (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
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выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

4. Письмо (культура письменной речи).
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

5. Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России.

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия обучающихся с РАС.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих
поступках, юмористические произведения.

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание,
различение, определение основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.

7.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений).

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету
"Литературное чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего
образования должны отражать:
-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
-практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая
владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;
использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения
жизненных и образовательных задач;
- умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в
зависимости от собеседника;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи, стремления к улучшению качества собственной речи;
- 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).

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету
"Литературное чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего
образования соответствуют ФГОС начального общего образования 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.

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету
"Литературное чтение" для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
- понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения
других людей;
- принятия и освоения своей социальной роли;
- формирования и развития мотивов учебной деятельности;
- овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия;
- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
ситуациях взаимодействия;
- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения 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).

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету
«Окружающий мир»

Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2)
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составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО,
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы
воспитания.

Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся с РАС материал
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" -
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой.
Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет
обучающимся с РАС широкую панораму природных и общественных явлений как
компонентов единого мира. На следующем этапе образования этот материал будет
изучаться дифференцированно на различных уроках: физики, химии, биологии,
географии, литературы. В рамках же данной предметной области благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями обучающегося
младшего школьного возраста, решены задачи экологического образования и
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие
и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное
достояние России.

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нем; формируется уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону,
в котором они проживают, к России, ее природе и культуре, истории и современной
жизни; усваиваются модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая
культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме; развивается наглядно-образное, вербально-логическое
мышление.
. Содержание обучения.

1. Человек и природа.
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в
пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны,
их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты
своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе
наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Охрана, бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за
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комнатными и культурными растениями. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение
животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей.
Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними
животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные -
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе
наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов
жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и
животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за
кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима,
профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной,
пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
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окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

2. Человек и общество.
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в
государственных праздниках и народных традициях региона.
Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность -
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него
самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению.

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека.
Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи.
Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и
региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные
праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба,
игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя.
Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура
поведения в школе и других общественных местах.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный
гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция -
Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы,
День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной
газеты к государственному празднику. Россия на карте, государственная граница
России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-
Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный
всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору).
Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика
отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия - многонациональная
страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по
выбору).

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира.
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4
(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.

3. Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила

взаимодействия с незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого
человека.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету
"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего
образования должны отражать:
- формированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее 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).

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету
"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего
образования соответствуют ФГОС начального общего образования, 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.

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету
"Окружающий мир" для обучающихся с РАС должны отражать динамику:
- понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения
других людей;
- принятия и освоения своей социальной роли;
- формирования и развития мотивов учебной деятельности;
- овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия;
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развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
ситуациях взаимодействия;
- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
- принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в
том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности).

Адаптированная рабочая программа «Изобразительно искусство»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное, эмоциональная нагрузка
изображенного. Отражение в произведениях пластических и общечеловеческих идей
о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (напри мере
культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский
музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки ит.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка
в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет–основа языка
живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа
в соответствии поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема,
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вытягивание формы). Объем —основа языка скульптуры. Основные темы
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характер народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках , песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как
основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции
и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —больше, дальше —меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и
маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое. Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального
состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природныеформы.Трансформацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеое
гохарактере.Силуэт.
Объем.Объемвпространствеиобъемнаплоскости.Способыпередачиобъёма.

Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный). Ритм

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая
роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?

Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования УУД на уровне начального общего образования

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

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

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

Задачи реализации программы:
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
- овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной
деятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на
организационную помощь педагогического работника.

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

Программа формирования УУД у обучающихся с РАС должна содержать:
- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне
начального общего образования;
- связь УУД с содержанием учебных предметов;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД обучающихся с РАС;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему
образованию.

Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего
образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной
школе. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна
обеспечивать:
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование
внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД у обучающихся;
- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,
готовности к решению практических задач;
повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах,
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования
ИКТ;
- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и
сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ;
формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого
развития общества;
- развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий,
активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении
социальных практик при общении с окружающими людьми.
УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и

являющиеся результатами освоения, обучающимися АООП ООО.
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся
использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными
знаково-символическими средствами, направленными на:
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач
(универсальные учебные познавательные действия);
- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и
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осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы,
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером
(универсальные учебные коммуникативные действия);
- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные
регулятивные действия).

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех
своих компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся
с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной.

Формирование базовых логических действий:
- анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых
типов речи и жанров;
- выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц,
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов речи и жанров;
- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,
определять критерии проводимого анализа;
- выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;
- выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка,
разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный
вариант с учетом выделенных критериев;
- самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и
наблюдениях над текстом;
- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной
учебной задачи;
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- устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений
и процессов.

Формирование базовых исследовательских действий:
- самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский
инструмент;
- формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять
проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение;
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического
мини-исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и
письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы;
- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта
исследования;
- самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой;
- овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях;
- публично представлять результаты учебного исследования проектной
деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и
стендовых докладах на конференциях.

Работа с информацией: выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать,
интерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах,
таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать
информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников;
СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать
информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей;
использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное,
детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого
развития обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое,
поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать
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необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных
функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или
прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств;
оценивать достоверность содержащейся в тексте информации; выделять главную и
дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста,
необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем
использования других источников информации; в процессе чтения текста
прогнозировать его содержание (в том числе по названию, ключевым словам, по
первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем развитии
мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; находить и формулировать
аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и
собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других
источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в
зависимости от коммуникативной установки; оценивать надежность литературной и
другой информации по критериям, предложенным педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать
эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией
общения;
правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной
проблеме;
- выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к
суждениям собеседников;
- формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения
(недостижения) результата деятельности;
- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их
причины, уметь предупреждать их),
- давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную
речь с учетом целей и условий общения;
оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;
- управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого
общения.
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных
сферах речевого общения;
- соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого
этикета;
- уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами
общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица);
публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта
при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной
презентации выполненного лингвистического исследования, проекта.
Иностранный (английский) язык.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:

- определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные
правила, языковые модели, алгоритмы;
- определять и использовать словообразовательные элементы;
- классифицировать языковые единицы иностранного языка;
проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами
родного и иностранных языков;
- различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова,
словосочетания, предложение);
- определять типы высказываний на иностранном языке;
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении
собственных устных и письменных высказываний.
Работа с информацией:

- понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую
информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной
задачи;
- понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую
информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи;
- прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать
логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из
разрозненных частей;
- определять значение нового слова по контексту;
кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые
слова, выражения, составлять план;
- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников,
сети Интернет.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
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- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические
высказывания в соответствии с поставленной задачей;
-адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;
знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке
в соответствии с коммуникативной ситуацией.
- осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли:
ведущего и исполнителя;
- выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных
языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной
позиции;
- представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с
использованием компьютерной презентации.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в
сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно;
планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи
между участниками;
воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее
корректировать;
корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач,
возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;
осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать
результаты своей деятельности.
Математика и информатика.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.

Формирование базовых логических действий:
- выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;
- различать свойства и признаки объектов;
- сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения,
формулы, графики, геометрические фигуры;
устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости
между объектами;
- анализировать изменения и находить закономерности;
- формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить
следствия, -строить отрицания, формулировать обратные теоремы;
- использовать логические связки "и", "или", "если..., то...";
- обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от
частного к общему;
- использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует";
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приводить пример и контрпример;
- различать, распознавать верные и неверные утверждения;
- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;
моделировать отношения между объектами, использовать символьные и
графические модели;
- воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от
противного;
- устанавливать противоречия в рассуждениях;
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий:
- формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах
математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров;
выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример,
аналогию и обобщение;
- доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,
закономерности и результаты;
- представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе
математический язык и символику;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно.

Работа с информацией:
- использовать таблицы и схемы для структурированного представления
информации, графические способы представления данных;
- переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
решения учебной или практической задачи;
распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать
противоречия в фактах, данных;
- находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,
доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и
графическом виде;
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- владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами
информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения,
формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном
пространстве;
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного
продукта;
- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,
передаче, формализации информации;
- коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои
действия с другими членами команды;
- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по
определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками
взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- удерживать цель деятельности;
планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ
деятельности;
- корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых
данных или информации;
- анализировать и оценивать собственную работу, например, меру собственной
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки;

Естественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:

- выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;
- строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем);
- прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств,
изученных - классов или групп веществ, к которым они относятся;
- объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений
на примере сопоставления биологических растительных объектов.

Формирование базовых исследовательских действий:
- исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;
- исследование процесса испарения различных жидкостей;
планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение
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сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком).
Работа с информацией:

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или
ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине);
выполнять задания по тексту (смысловое чтение);
использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные
материалы, ресурсы сети Интернет.
анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-
научной проблеме;
- выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и
письменных текстах;
публично представлять результаты выполненного естественно-научного
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического
наблюдения;
- определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса
и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей;
- координировать собственные действия с другими членами команды при решении
задачи, выполнении естественно-научного исследования;
оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения
проявлений естественно-научной грамотности;
- анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих
естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
- самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи
или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-
научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае
необходимости;
- объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по
решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного
исследования;
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- оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы
поставленным целям и условиям;
- готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по
естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику
другого.

Общественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:

- систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;
- составлять синхронистические и систематические таблицы;
выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,
процессов;
- сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство
государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по
горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике
("было - стало") по заданным или самостоятельно определенным основаниям;
- использовать понятия и категории современного исторического знания (в том
числе эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм);
выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;
осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский
проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая
материалы музеев, библиотек, СМИ;
- соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными,
оценивать их значимость;
- классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу)
виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права,
механизмы государственного регулирования экономики: современные государства
по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы
политических партий, общественно-политических организаций;
- сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право;
определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить
конструктивное разрешение конфликта;
- преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст;
вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе
изменившихся ситуаций;
- использовать полученные знания для публичного представления результатов своей
деятельности в сфере духовной культуры;
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- выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и
регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей
речевого развития обучающихся);
- устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и
обязанностями граждан;
- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
классифицировать острова по происхождению.
- формулировать оценочные суждения с использованием разных источников
географической информации;
- самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.

Формирование базовых исследовательских действий:
- представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;
- формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, --
например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем;
представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в
различной форме (табличной, графической, географического описания);
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли
традиций в обществе;
- проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с
использованием различных способов повышения эффективности производства.

Работа с информацией:
- проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных),
например, публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей;
анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям);
- сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их
сходство и различия;
- выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы
с исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный
проект);
- выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
необходимые для изучения особенностей хозяйства России;
находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
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функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
- выделять географическую информацию, которая является противоречивой или
может быть недостоверной;
- определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;
извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять
соответствующие таблицы, составлять план;
- анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ;
представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;
- осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном
обществе в разных источниках информации;
сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах
(описательную, графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
определять характер отношений между людьми в различных исторических и
современных ситуациях, событиях;
- раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных
сферах в различные исторические эпохи;
- принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов
истории, высказывая и аргументируя свои суждения;
- осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя
способность к диалогу с аудиторией;
- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их
соответствия правовым и нравственным нормам;
- анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать
варианты выхода из конфликтной ситуации;
- выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;
- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их
соответствия духовным традициям общества;
- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности;
- планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта;
разделять сферу ответственности.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно
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взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей
культуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач
социальных движений, реформ и революций);
- определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных,
а затем самостоятельно определяемых плана и источников информации);
осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в
учебной и исторической литературе;
- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений.

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего
образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую
и проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы
формирования УУД.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и
социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего
возраста, взрослыми.

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и
развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса,
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к
проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально
значимых проблем.

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в
составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в
рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями
уровня сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных,
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и
проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний.
УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-
исследовательской и проектной деятельности.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе
при использовании вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом
особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся.
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С учетом вероятности возникновения особых условий организации
образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или
сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем,
выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и
проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном
формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности.
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит
теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно
нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его
теоретической опытно-экспериментальной проверки.

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической
установки, ориентированной:
- на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на
проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний,
получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений,
экспериментирования;
- на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями
(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять
экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы).

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- обоснование актуальности исследования;
- планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение
гипотезы, - постановка цели и задач), выбор необходимых средств или
инструментария;
- проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ, проверка гипотезы;
- описание процесса исследования, оформление результатов учебно
исследовательской деятельности в виде конечного продукта;
представление результатов исследования (с учетом особых образовательных
потребностей и особенностей обучающихся);

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с
активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с
учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей,
возможностью решать доступные исследовательские задачи.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках
урочной деятельности.

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности
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связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на
осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках
выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую
очередь на реализацию задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений
исследований:
предметные учебные исследования;
междисциплинарные учебные исследования.

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач,
связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные
учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством
педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области
учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть
следующими:
- урок-исследование;
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской
деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его
результатов);
-урок-консультация;
- мини-исследование в рамках домашнего задания.

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного
исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:
учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в
проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником;
мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного
или двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск
ответов на один или несколько проблемных вопросов.
Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад
(с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы.
. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках
внеурочной деятельности:
1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,
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что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение
развернутого и полноценного исследования;
2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных
исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-
научное, информационно-технологическое, междисциплинарное;
3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том
числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также
исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки,
экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское общество
обучающихся;
4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с
нормативно развивающимися сверстниками;
5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно
использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная
исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты.

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности:
1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными
критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и
корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно
достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза;
2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские
действия, описать результаты логично, четко и грамотно.

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она
нацелена на получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее
заданных требований и запланированных ресурсов.
Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией
на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи
и имеющего конкретное выражение.

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение
обучающимися практического средства (например, инструмента) для решения
жизненной, социально значимой или познавательной проблемы.

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а
также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать
проектный результат и оформлять его в виде реального "продукта";
использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные
способы действия.
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Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются
ими под руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и
формулирование проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и
задач проекта; составление плана работы; сбор информации или исследование;
выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад с
компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта,
оценка качества выполнения.
Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности.
Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же,
как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время
ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в
рамках выполнения домашних заданий.
С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования:
предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных
на решение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть
сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с практическими
задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за
рамки содержания предметного обучения.
Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект
(использование содержания одного предмета); межпредметный проект
(использование интегрированного знания и способов учебной деятельности
различных предметов); метапроект (использование областей знания и методов
деятельности, выходящих за рамки предметного обучения).
Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект,
макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты,
мультимедийные продукты).

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности:
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся
время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и
реализации развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его
выполнении совместно с нормативно развивающимися сверстниками.

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного
проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное,
инженерно-техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное,
туристско-краеведческое.

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том
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числе творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели,
практикумы.

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются
материальный продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие),
медийный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм),
публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, социальное
мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные материалы по проекту
(тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной
презентацией).
. Общие рекомендации по оцениванию ПД:
1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его
практическую значимость;
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках
работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия,
включая понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить
оптимальный путь решения проблемы, планировать и работать по плану,
реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта",
осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку деятельности
товарищей в группе;
3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество
защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений,
последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество
наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков,
моделей и других средств наглядной презентации), качество письменного текста
(соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения), уровень
коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично,
четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать
собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно,
реализуя произносительные возможности).

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в
образовательной организации может быть создана рабочая группа. В рабочую
группу кроме педагогических работников-предметников и методистов необходимо
включать специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позволит точнее
конкретизировать планируемые мета предметные результаты обучающихся с учетом
особых образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных
особенностей, обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные
учебные действия с содержанием ПКР.

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям:
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- разработка плана координации деятельности педагогических работников в том
числе предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД
на основе АООП ООО и ФРП;
выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями;
определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу
работы по развитию УУД;
- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение
данных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки);
определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся
по овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей;
- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два
целевых фокуса: предметный и метапредметный;
разработка основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;
- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
разработка основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся;
- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий;
организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками,
работающими на уровне начального общего образования в целях реализации
принципа преемственности в плане развития УУД;
- организация и проведение систематических консультаций с педагогическими
работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с
развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;
организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками,
включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам
минимизации рисков развития УУД у обучающихся;
- организация разъяснительной или просветительской работы с родителями
(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;
организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся
на сайте образовательной организации.

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением
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необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные
процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести
следующие аналитические работы:
- проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические
материалы, которые могут быть использованы для наиболее эффективного
выполнения задач программы;
- определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями,
нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории;
проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД
на уровне начального общего образования при реализации соответствующего
варианта АООП НОО;
- проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием
информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии
развития УУД, организации и механизмов реализации задач программы,
определению специальных требований к условиям реализации программы развития
УУД с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей, обучающихся с ОВЗ.

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на
методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением
внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных
организаций.

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими
программами по учебным предметам, а также определения возможности
формирования универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их
особых образовательных потребностей на основе имеющейся базы образовательных
технологий, активизации взаимодействия и реализации потенциала педагогических
работников, в образовательной организации на регулярной основе должны
проводиться методические советы.
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться
следующим:
- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения
практики студентам или возможности проведения исследований на базе
организации);
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- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,
консультантов, научных руководителей;
- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные
модели финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов,
тренингов.

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной
организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.

Программа коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых
образовательных потребностей, обучающихся с РАС, обусловленных недостатками
в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных
функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;
оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.
. Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает
реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через:
1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС
адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать
недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими;
развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует
осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного
опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений
с исключением возможности их механического, формального накопления; развитию
внимания обучающихся к эмоционально-личностным проявлениям близких
взрослых и других обучающихся, понимания взаимоотношений, чувств, намерений
других людей; развитие избирательных способностей обучающихся.
2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и
воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной
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работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими
индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития,
требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на основе
эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного
осмысления происходящих событий;
4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического
обследования обучающихся, основные направления (диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское),
описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС,
планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы
реализации программы.

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного
поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические
занятия" (фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные
занятия).

Содержание данной области может быть дополнено организацией
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.
Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные
и индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к
взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений
аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития,
дезадаптивных форм поведения. Развитие коммуникативных навыков обучающихся,
формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование
в различных видах учебной и внешкольной деятельности.

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия).
Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие
эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей
обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора.
Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, координированных,
выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных
гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять
построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции
народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку.
Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять
музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под
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аккомпанемент педагогического работника. Развитие у обучающихся стремления и
умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во
внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со
сверстниками.
Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия).

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к
самостоятельной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье,
ближайшем социальном окружении, обществе. Становление гражданской
идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление опыта социального
поведения. Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств
личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. Формирование
знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации
речевой деятельности. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.
Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе выполнения
различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний
о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом
родителей (законных представителей) и других взрослых. Формирование
элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для
жизнедеятельности обучающихся.

Задачи программы
Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС,
обусловленных недостатками в их физическому(или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи
обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся
с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития
и индивидуальных возможностей;
- содействие в возможности освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют
следующие принципы:

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
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который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход канал и особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или)психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права иинтересы
детей,включая обязательное согласование с родителями(законными
представителями)вопроса она правлении(переводе)детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения(классы, группы).

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание.

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для
овладенияими содержанием АООПНОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
-психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых
образовательных потребностей:
-развития познавательной сферы, специфических трудностей во владении содержанием
образования и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных качеств, обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания,
обучающегося;
- мониторинга создания специальных условий обучения, динамики развития
обучающихся, их успешности в освоении АООПНОО;

Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
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коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
Коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС:

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки
аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать
средства вербальной и невербальной коммуникации; что способствует осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся;
упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением
возможности их механического, формального накопления; развитию внимания детей к
эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников
ипониманиявзаимоотношений,чувств,намеренийдругихлюдей;развитиеизбирательныхс
пособностейобучающихся;обеспечение коррекционной направленности
общеобразовательных предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и
внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» « Умелые ручки»; организацию и
осуществление специалистами индивидуальной
(групповой)коррекционнойработы(педагогической,психологической)всоответствиеспро
граммойкурсов разработанной для работы с обучающимися ,имеющими
индивидуальные особые образовательные потребности особенности развития,
требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий: «Формирование
коммуникативного поведения (коммуникативные игры)», «Музыкально-ритмические
занятия», « Социально- бытовая ориентировка», логопедические занятия « Коррекция
нарушений устной и письменной речи у детей с РАС», «Коррекция дефицитарного
развития обучающихся с РАС», «Формирование модели психического у детей с РАС»
Взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с РАС в освоении АООПНОО, 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 возможной̆ помощи обучающимися в освоении общеобразовательной̆
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программы.
-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) .

Информационно-просветительская работа включает:
- Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей 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.

Этапы реализации Программы
Данная программа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определение
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды
с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская

деятельность). Результатом работыявляется особым образом,организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных(вариативных)условиях обучения ,воспитания, развития,
социализации и рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Механизм реализации Программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее
системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в
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образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.
Формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-
педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку
и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и
социализацией детей.

Одними основных механизмов реализации психолого-педагогического
сопровождения следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнерство включает:
Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;

Сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;

Сотрудничество с родительской общественностью.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на
индивидуальных/подгрупповых занятиях.

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС
Для детей с расстройствами аутистического спектра формируется ресурсный класс

– специально сформированный класс, в рамках которого организуется индивидуальная
и групповая коррекционно-образовательная работа и реализуется организация
сопровождения в регулярном учебном процессе.

Ученики с РАС могут посещать часть уроков в ресурсном классе, часть–вместе со
своими одноклассниками в общеобразовательном классе, в начале инклюзии время
посещения общеобразовательного класса начинается с наименьшего количества
времени, например, 5минут.Постепенно это время увеличивается, и некоторые ученики



70

могут выйти
В полную инклюзию в среду нормотипичных сверстниковна100%своего учебного

времени.
Работа в ресурсном классе основывается на методе Прикладного анализа

поведения(АВА-терапии).
Персонал ресурсного класса для детей с РАС (из расчета на 8человек в классе)

следующий:
Учитель ресурсного класса–1человек;
Тьюторы (в расчете на каждого ученика) –8человек;
педагог-психолог–1человек;
педагог-дефектолог–1человек;
педагог- логопед – 1 человек;
куратор проекта в школе (заместитель директора) –1человек.
Таким образом, у каждого ученика ресурсного класса есть специально обученный

помощник -тьютор, который помогает ребенку осваивать учебную программу и другие
навыки.

Все специалисты класса–тьюторы, учитель ресурсного класса, педагог-психолог,
педагог-психолог, дефектолог, куратор (заместитель директора школы) обучены
приемам Прикладного анализа поведения на базе ЛГПИ им. П.П. Семенова –Тян–
Шанского. Имеют документ о квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Основы построения работы с учащимися с расстройством аутистического
спектра (РАС) с использованием метода прикладного анализа» с 01.07.2022 по
12.07.2022 года. Один педагог психолог успешно окончил 1 «Базисных принципов и
методов прикладного анализа поведения АВА» 2023г. Ю.Эрц, другой психолог
успешно окончил два модуля прикладного анализа поведения АВА «Шаг вперед» Е.
Жесткова «Изучение уровня развития навыков, функциональный подход к
исследованию вербального поведения, построение и реализация индивидуальных
программ с учетом Кодекса этики» 2023 г.

Супервизор проекта должен иметь международный сертификат Поведенческого
аналитика и многочасовую практику с детьми с аутизмом.

В кабинете ресурсного класса выделяются четыре функциональные зоны:
- Зоны для индивидуальных занятий,
- Зоны для групповых занятий,
- отдельной зоной с рабочим местом учителя, и самой необычной для класса зоной–
зоной сенсорной разгрузки, которая представляет собой специально оборудованное
место, где во время перемены или перерыва ученики могут отдохнуть или, успокоится в
случае перегрузки.
Планируемые результаты реализации Программы
Входе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:
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- создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении программы
общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или)психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию;
- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, позволяющих
учитывать их особые образовательные потребности посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
- создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления
психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции
психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в
педагогической деятельности.

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных(жизненных)компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных
отношений, обучающихся с РАС в различных средах. Данные результаты
отслеживаются с помощью таблицы «Лист оценки жизненных компетенций», которая
представлена в разделе АООПНОО обучающихся с РАС «Планируемые результаты
освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы».

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с
его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с РАС. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей,
обучающихся с РАС и удовлетворении их особых образовательных потребностей

Адаптированная рабочая программа воспитания
Федеральная Адаптированная рабочая программа воспитания для образовательных

организаций (далее - Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей
программы воспитания АООП НОО. Программа воспитания основывается на единстве
и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования,
соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций
дошкольного и среднего профессионального образования.

Предназначена для планирования и организации системной воспитательной
деятельности в образовательной организации;
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления
образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей
(законных представителей);
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
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совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными
институтами воспитания;
- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения,
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных
норм и ценностей;
- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и
гражданской идентичности обучающихся;
ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции обучающихся.

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

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые
образовательные потребности обучающихся.

Адаптированный учебный план АООП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) в
целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе
требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих
курсов по Программе коррекционной работы.

Для обучающегося с РАС может быть разработан индивидуальный учебный план
как на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный
индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже
указанных задач:
- усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может
вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или
индивидуально ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы
"Русский язык", "Математика" (за счет часов части учебного плана, определяемой
участниками образовательных отношений);
- введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих
особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и
укреплении здоровья (предмет "Адаптивная физическая культура");
- проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы
и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в
соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет
часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю;
- организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/
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учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для
пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально
ориентированных трудностей в обучении;
реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов,
склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся
профиля в обучении.
Цели и задачи
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,
которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,
традициям (их освоение, принятие);
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений,
применения полученных знаний;
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР.
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
осознание российской гражданской идентичности;
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения
к себе, окружающим людям и жизни в целом;
- сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной
адаптации.

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
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исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру,
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности и с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся.
Направления воспитание

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-
развивающей и воспитательной деятельности образовательной организации по
основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.
Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,
формирование российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности.
Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия,
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.
Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим
образцам отечественного и мирового искусства.
Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и
двигательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
преодоление недостатков двигательного и физического развития.
Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту,
доступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение
в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение
выдающихся результатов в профессиональной деятельности.
Экологического воспитания, способствующего формированию экологической

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на
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основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды.
Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,
качественного образования с учетом личностных интересов и общественных
потребностей.
Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО

установлены ФГОС ООО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения
требований ФГОС ООО.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования.
Гражданско-патриотическое воспитание:

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине
- России, ее территории, расположении;
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,
проявляющий уважение к своему и другим народам;
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины - России, Российского государства;
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение;
- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях;
- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в
доступной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание:
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и
достоинство каждого человека;
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,
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выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших;
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,

осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий.

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

Эстетическое воспитание:
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей;
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре;
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде;
- владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе;
- ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с
учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к
регулярной двигательной активности;
- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

Трудовое воспитание:
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам
труда, ответственное потребление;
- стремящийся к самостоятельности и независимости в быту;
- проявляющий интерес к разным профессиям;
- участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья труда,
трудовой деятельности.

Экологическое воспитание:
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние
людей на природу, окружающую среду;
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- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам;
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания:
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,
научном знании;
- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта
в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе

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

учебном году в рамках определенного направления деятельности в образовательной
организации. Все виды и формы деятельности, обучающихся в рамках воспитательной
работы при необходимости, адаптируются с учетом особых образовательных
потребностей и особенностей обучающихся. Каждый из модулей обладает
воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями
воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с
родителями и другое).

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках
основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации
образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое).
Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если
такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное
образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей,
добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры,
наставничество, реабилитационная (абилитационная) деятельность), а также описанием
иных модулей, разработанных образовательной организацией.
Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей
программе воспитания образовательной организации их можно расположить в
последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности
образовательной организации по самооценке педагогического коллектива.

Модуль "Урочная деятельность".
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или
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запланированные):
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных
задач уроков, занятий;
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;
- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;
побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной
атмосферы;
- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной
направленности.

Модуль "Внеурочная деятельность".
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках
выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие
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формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной
организации или запланированные):
- курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической,
краеведческой, историко-культурной направленности;
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению;
- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности;
- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в
области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия
оздоровительной, реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности.

Модуль "Классное руководство".
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или
запланированные):
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической
направленности;
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в
их подготовке, проведении и анализе;
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения;
- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней
рождения обучающихся, классные вечера;
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке
таких правил поведения в образовательной организации;
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом;
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
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взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое),
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися
класса;
- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке,
участвовать в родительских собраниях класса;
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса
в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями,
администрацией;
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.

Модуль "Основные школьные дела".
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной
организации или запланированные):
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных
статусов в образовательной организации, обществе;
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов
за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей



81

местности;
- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности;
- проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,
значимыми событиями для жителей населенного пункта;
- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой
направленности;
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение
и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки,
проведения, анализа общешкольных дел;
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.

Модуль "Внешкольные мероприятия".
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной
организации или запланированные):
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнерами образовательной организации;
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,
организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным
предметам, курсам, модулям;
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов,
флоры и фауны и другого;
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- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". Реализация
воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может
предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других
участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию
в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в
образовательной организации или запланированные):
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории,
исторической символики региона;
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и
исторических, точных и стилизованных, географических, природных,
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами,
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных,
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и
защитников Отечества;
- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических,
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России,
региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры
народов России;
- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение
гимна Российской Федерации;
разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
"мест гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит
имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и
других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории
для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;
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- оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного
содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и
обучающихся и другое;
разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг,
логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно,
так и в торжественные моменты;
подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ,
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга;
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение
территории при образовательной организации;
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для
общего использования свои книги, брать для чтения другие;
деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной
территории;
- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах
профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех
категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)".
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):
- создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных
органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем
совете образовательной организации;
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- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов,
условий обучения и воспитания;
- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;
- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям,
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с
обсуждением актуальных вопросов воспитания;
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов,
врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий,
обмениваться опытом;
- родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом
консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения
родителей (законных представителей);
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению
классных и общешкольных мероприятий;
при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Модуль "Самоуправление".
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет
обучающихся или других), избранных обучающимися;
- представление органами ученического самоуправления интересов, обучающихся в
процессе управления образовательной организацией;
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав,
обучающихся;
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной
организации.

Модуль "Профилактика и безопасность".
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
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формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в
образовательной организации или запланированные):
- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
образовательной - организации эффективной профилактической среды обеспечения
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое);
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и других);
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного
взаимодействия;
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в
деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде,
безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и
другие);
- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и
другой);
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп,
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным
поведением и других);
- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально
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запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и
другие).

Модуль "Социальное партнерство".
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной
организации или запланированные):
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные
мероприятия и другие);
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;
- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;
- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального
образования, региона, страны;
- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на
социальное окружение;
- взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инвалидностью
(региональных отделений ВОРДИ, ВОГ, ВОС, и другими).

Модуль "Профориентация".
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях,
условиях разной профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях, доступных для обучающихся с НОДА, и условиях работы;
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
профессионального, высшего образования;
- организацию на базе детского лагеря при образовательной организации
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить
соответствующие навыки;
совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
- индивидуальное консультирование педагогом-психологом, учителем-дефектологом
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей,
способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь
значение в выборе ими будущей профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной
организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению
функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией
воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических
работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения
обучающихся; по привлечению специалистов других организаций (образовательных,
социальных, правоохранительных и других)

Требования к условиям работы обучающегося
Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной

нозологической группы отражаются в АООП ООО.
Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются специальные
условия в соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
- обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в
доступных для них пределах;
- стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в
быту, мобильности;
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в социум;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны
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всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности.

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на:
формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и
их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся.

Система поощрений проявлений активной жизненной позиции
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в совместную деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся);
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной
организации;
- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и другое);
- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими
награды);
- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
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представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей;
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен):
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями
(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих
и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах).
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.
Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий
(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их
успешностью, достижениями.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может
заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных
форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их
деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей,
в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны
соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во
избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной
организации.

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на
уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО.
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных
проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних
экспертов, специалистов.
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы и основные
направления анализа воспитательного процесса
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль
общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и
родителями;
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);
- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации,
и саморазвития.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора
по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-
психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением
результатов на методическом объединении классных руководителей или
педагогическом совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:
- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за
прошедший учебный год;
- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать
педагогическому коллективу.

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
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деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при
наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, совета обучающихся.
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных
руководителей или педагогическом совете.

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнерства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
- и другое по дополнительным модулям.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением
которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.

Адаптированная рабочая программа воспитания АООП НОО
для обучающихся с РАС (вариант 8.2)

Пояснительная записка.
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
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Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей
программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими
программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего
профессионального образования.

Целевой раздел.
1. Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие

работники МАОУ СШ № 15 г. Липецка, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации
образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание
воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют
инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности
культуры, традиционных религий народов России.

2. Воспитательная деятельность в МАОУ СШ № 15 г. Липецка планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.
Цель и задачи воспитания, обучающихся с ОВЗ.
1. Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МАОУ СШ№15 г. Липецка:

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

2. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МАОУ СШ № 15 г. Липецка:
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые
выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и
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развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение,
принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов
освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные
результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание российской
гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и
личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

3. Воспитательная деятельность в МАОУ СШ № 15 г. Липецка планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру,
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.
Направления воспитания.

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ
СШ № 15 г. Липецка по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ:
1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности,
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России,
правовой и политической культуры;
2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
российского национального исторического сознания, российской культурной
идентичности;
3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты,
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к
памяти предков;
4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;
5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


94

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;
7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды;
8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом
личностных интересов и общественных потребностей.
Целевые ориентиры результатов воспитания.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных
программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.

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

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего
образования:

1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о
Родине - России, ее территории, расположении.
-Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,
проявляющий уважение к своему и другим народам.
- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины - России, Российского государства.
- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной
по возрасту социально значимой деятельности.

2. Духовно-нравственное воспитание.
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и
достоинство каждого человека.

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред
другим людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,
вероисповеданий.

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

3. Эстетическое воспитание.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия.

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья,
занятия физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

5. Трудовое воспитание.
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам
труда, ответственное потребление.

Проявляющий интерес к разным профессиям.
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

6. Экологическое воспитание.
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

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

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы,
о науке, научном знании.

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

1. Уклад образовательной организации.
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МАОУ СШ № 15 г.

Липецка.
Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.
Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную
культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские
базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие
самобытный облик образовательной организации и ее репутацию в окружающем
образовательном пространстве, социуме.

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании):
- основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели
в ее истории;
- "миссия" образовательной организации в самосознании ее педагогического
коллектива.

Помощь детям с РАС в рамках инклюзивной модели «Ресурсный класс», проблемы и
пути их разрешения в данном направлении. наиболее значимые традиционные дела,
события, мероприятия в образовательной организации, составляющие основу
воспитательной системы: предметные недели; интеллектуально-познавательные игры;
день знаний, день учитель, день защитника отечества, фольклорные праздники, уроки
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мужества, творческие конкурсы, спортивные соревнования, посещение школьного
лагеря с дневным пребыванием, декады правовых знаний, оперативно-
профилактические мероприятия, включение в воспитательный процесс родителей и
общественности.
- традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в МАОУ СШ№ 15 г. Липецка;
торжественная линейка 1 сентября, день здоровья, день учителя, вечер встречи с
выпускниками, «чистый четверг», день памяти воина–интернационалиста Юрия
Кузьмина.
- социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии,
совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; с целью
формирования бытовых навыков налажено взаимодействие с МАУ ДО ДДТ
«Городской» им. С.А. Шмакова, «Домовенок» точка развития для детей с ОВЗ.
Учащийся 1В класса с мамой является участником народного инклюзивного театра
«Параллели», Другим примером сетевого взаимодействия с целью повышения
эффективности социализации детей с РАС являются тесные связи с кафедрой
адаптивной физкультуры ФФК и ГОУ ВПО ЛГПУ.
- значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная
организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные,
муниципальные, международные, сетевые и другие), включенные в систему
воспитательной деятельности: сотрудничество с фондом «Милосердие» в рамках
проекта «Стальное дерево» (приобретение оборудования для проведения мероприятий)
реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие
"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в
системе образования: создание на базе школы инклюзивного музыкального театра,
реализация программы летнего оздоровительно инклюзивного лагеря с дневным
пребыванием «Синяя птица»
- наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных
результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие
или недостаточно выраженные в массовой практике: проблемы материально-
технического обеспечения (недостаточное количество учебных пособий, методических
разработок, адаптированных учебных материалов, ТСО, оборудования для сенсорной
интеграции), необходимость в регулярном прохождении курсов повышения
квалификации, посещении методических площадок с целью обмена опытом.

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании):
- особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной
организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика
населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории;
Школа №15 расположена в историческом центре города Липецка, является одним из
старейших образовательных учреждений города и функционирует с 1959 года. МАОУ
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СШ №15 носит имя воина-интернационалиста Ю.Кузьмина, героиски погибшего при
выполнении воинского долга.

Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные,
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в
трудной жизненной ситуации и другое. Контингент школы разнообразный: дети из
полных и неполных семей, дети под опекой, дети с ОВЗ и инвалидностью. По
состоянию на начало 2022-2023 года в школе обучается 421 учащийся в 17-ти классах, в
которых реализуются основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования. С сентября 2022 года начали работу 2
ресурсных класса для 17 первоклассников с расстройством аутистического спектра.
Также в разных классах инклюзивно обучаются 8 учащихся с ЗПР и УО и РАС.

Организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных
уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе
наличие образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов;
Реализуемые образовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП
НОО) в МАОУ СШ № 15 г.Липецка разработана на основе примерной
основной образовательной программы начального общего образования и в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09
№373), на основе анализа деятельности образовательной организации и с учетом
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми
в МАОУ СШ № 15 г.Липецка. Образовательная программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования.

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП
ООО) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) МАОУ СШ
№15 г. Липецка разработана на основе Федерального закона от 29.19.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями
федерального компонента государственных образовательных стандартов (далее - ФК
ГОС) среднего общего образования, определяет содержание и организацию
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образовательных отношений на уровне среднего общего образования (10-11 классы) и
направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Адаптированные общеобразовательные программы: Ученики с РАС, обучающиеся
по адаптированной основной образовательной программе (АООП) основного общего
образования, вариант 8.1. имеют формально сопоставимый с нормой уровень
психоречевого развития и до поступления в школу имели опыт подготовки в группе
детей. Ученики с РАС, обучающиеся по АООП 8.2. имеют формально сопоставимый с
нормой уровень психоречевого развития также до поступления в школу имели опыт
подготовки в группе детей. При варианте АООП 8.3. отмечаются: нарушение
интеллектуального развития. На основе АООП 8.4. организация разрабатывает
специальную индивидуальную программу развития (СИПР). Данный вариант
предполагает, что у обучающегося с РАС диагностирована умственная отсталость
(умеренная, тяжелая, глубокая, тяжелые и множественные нарушения развития).
режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по
решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация
питания); Односменный. В 1 - 11 классах - пятидневные учебные недели.

Режим работы МАОУ CШ № 15 г. Липецка отражен в календарном учебном
графике
наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной,
социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе
включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений,
авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно
разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной
организации. Внеурочная деятельность в начальной школе: кружок «Умелые ручки» и
«Занимательная геометрия».
Экспериментальная и инновационная деятельность: Школа является участником
городских опорных площадок, являясь школой-партнером:
- гимназии №1, «Организация работы по созданию и апробации модели школьной
системы оценки качества образования (ШСОКО)»;
- гимназии № 12 «Организация воспитывающей деятельности в условиях введения
ФГОС»
- гимназии № 19 «Реализация принципа государственно-общественного управления
школой». Обучение прошли на курсах повышения квалификации в 2 потока на базе
ЛГПУ им П.П. Семена-Тянь-Шанского по дополнительной образовательной
профессиональной программе (повышение квалификации) «Основы построения работы

http://school15lip.ucoz.ru/obrazov_e/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_maou_ssh.pdf
http://school15lip.ucoz.ru/obrazov_e/kalendarnyj_uchebnyj_grafik_maou_ssh.pdf
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с обучающимися с расстройством аутистического спектра(РАС) с использованием
метода прикладного анализа поведения».

2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе

планируются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей
программы воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание
воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления
деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает
воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями
воспитания.
Инвариантные модули:

• «Школьный урок»,
• «Курсы внеурочной деятельности»,
• «Классное руководство»,
• «Работа с родителями»,
• «Ученическое самоуправление в рамках РДШ»,
• «Социальное партнерство»
• «Профориентация».

Вариативные модули:
• «Ключевые общешкольные дела»,
• «Подросток и закон»,
• «Организация предметно-эстетической среды»
• «Внешкольные мероприятия» (экскурсии, экспедиции, походы)

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей
программе воспитания МАОУ СШ № 15 их можно расположить в последовательности,
соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной
организации по самооценке педагогического коллектива:
1. Школьный урок

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности,
аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной
организации или запланированные):

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
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включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении
воспитательных задач уроков, занятий;
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания,
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в
учебной деятельности;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям,
лицам;
- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы,
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию
критического мышления;
- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу
образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной
атмосферы;
- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;
- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной
направленности.

Воспитательный потенциал урока – это специально организованное,
развивающееся в рамках определенной воспитательной системы взаимодействие
воспитателей и воспитаннико
в, осуществляемое с целью обеспечения равных возможностей, с одной стороны, а с
другой стороны, для реализации каждым ребенком своих потребностей, способностей и
интересов в процессе воспитания».
2. Внеурочная деятельность.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках
выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие
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формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной
организации или запланированные):
- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-
патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной
направленности;
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению;
- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности;
- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и
жанров;
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного
образования.
В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель,

который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным
персоналом школы; 
- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели: 
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений
школы.

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей
интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие; 
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- оптимизацией внутренних ресурсов.

3. Классное руководство.
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или
запланированные):
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической
направленности;
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в
их подготовке, проведении и анализе;
- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения;
- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней
рождения обучающихся, классные вечера;
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке
таких правил поведения в образовательной организации;
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с
родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со
школьным психологом;
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками,
успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения
обучающихся через частные беседы, индивидуально и вместе с их родителями
(законными представителями), с другими обучающимися класса;
индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с
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ОВЗ;
- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке,
участвовать в родительских собраниях класса;
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным
представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации;
привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
образовательной организации;
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других.
4. Основные школьные дела.
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной
организации или запланированные):
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных
статусов в образовательной организации, обществе;
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и
педагогических работников за участие в жизни образовательной организации,
достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие
образовательной организации, своей местности;
- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности;
- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными
датами, значимыми событиями для жителей поселения;
- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя
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комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое
направленности;
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение
и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения,
анализа общешкольных дел;
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.

5. Внешкольные мероприятия (экскурсии, экспедиции, походы).
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной
организации или запланированные):
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнерами образовательной организации;
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, -
организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной
организации учебным предметам, курсам, модулям;
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов,
флоры и фауны и другого;
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.
6. Организация предметно-эстетической среды.

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды может
предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающихся,
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других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции,
имеющиеся в образовательной организации или запланированные):
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории,
исторической символики региона;
- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и
исторических, точных и стилизованных, географических, природных,
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами,
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных,
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и
защитников Отечества;
- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических,
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России,
региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры
народов России;
- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение
гимна Российской Федерации;
- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит
имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и
других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории
для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;
- оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного
содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических
работников и обучающихся и другое;
- разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг,
логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в
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торжественные моменты;
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга;
- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение
территории при образовательной организации;
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители),
педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги,
брать для чтения другие;
- деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с
обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;
разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах
профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
7. Работа с родителями (законными представителями).
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):
- создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных
органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем
совете образовательной организации;
- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических
работников, условий обучения и воспитания;
- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;
- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям
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(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для
совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных
представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания,
консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом;
- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных
нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с
порядком привлечения родителей (законных представителей);
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению
классных и общешкольных мероприятий;
- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), приемных детей целевое взаимодействие с их законными
представителями.

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: -
формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; - формирование у
учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений; -привлечение родительской общественности к управлению
общеобразовательным
учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к
совместной
- реализации воспитательных программ и проектов.
8. Ученическое самоуправление в рамках РДШ.

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в
образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет
обучающихся или другое), избранных обучающимися;
- представление органами ученического самоуправления интересов, обучающихся в
процессе управления образовательной организацией;
защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав,
обучающихся;
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной
организации.
Для этого в МАОУ СШ№ 15 г. Липецка используются следующие формы работ:
На внешкольном уровне:

- проекты, совместно-разрабатываемы и реализуемые школьниками и педагогами
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комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности)ориентированные на
преобразование окружающего школу социума):
-защит, а проектов в рамках внеурочной деятельности;
-проекты в рамках функционирования научного общества обучающихся;
-проекты по озеленению пришкольной территории;
-проекты в рамках РДШ
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих:
-Осенняя ярмарка;
-«Масленица»;
- спортивный праздник, ставший традиционным в нашей школе «Станционная игра»;
- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (для жителей микрорайона) и др.
На школьном уровне:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для многих детей и
педагогов знаменательными датами и праздниками) традиционные мероприятия школы
(несмотря на то, что образовательная организация функционирует четвертый год, уже
имеется ряд мероприятий, которые стали традиционными – ярмарки, экологические
субботники, воспитательные акции, спортивные соревнования и др.);
- тематические выставки рисунков и поделок ( «Дары осени», « Новогодние
артобъекты», выставки в рамках предметных недель, « Природе вторую жизнь» и др.);
проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции;
- литературные конкурсы (внутри школьный конкурс чтецов, «Бунинские
чтения, библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических
спектаклей, сказок и др.) церемонии награждения (по итогам года) школьников и
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы) - общешкольный
праздник «Награждается…!!!!»

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
- ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
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участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
9. Подросток и закон.
Целью профилактической работы школы является создание условий для

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных
деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений,
совершенных учащимися образовательного учреждения.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в
образовательной организации или запланированные):
- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое);
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций;
разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного
взаимодействия;
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной
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организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками,
родителями (законными представителями), социальными партнерами
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные
детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях;
по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного
движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне);
- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и
другое);
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся,
оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое;
профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и
другие).
10. Социальное партнерство.

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной
организации или запланированные):
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные
мероприятия и другие);
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;
- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;
проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального
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образования, региона, страны;
- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогическими работниками с организациями-партнерами благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное
воздействие на социальное окружение. В течении года запланированы следующие
мероприятия: День толерантности с МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова,
«Домовенок» точка развития для детей с ОВЗ; Игровая программа совместно с
«Домовенком», СБО; участие народного инклюзивного театра «Параллели», -«Мир
один для всех»; Налаживание связей с другими добровольческими (волонтерскими)
отрядами для проведения совместных акций и мероприятий; День распространения об
аутизме и др.

11. Профориентация.
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника
к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы
образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях,
условиях разной профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего
профессионального образования, высшего образования;
- организацию на базе детского лагеря при образовательной организации
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профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить
соответствующие навыки;
совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного
онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям
профессионального образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе
ими будущей профессии;
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.
Организационный раздел
1. Кадровое обеспечение.
Педагогический состав ресурсных классов - 22 человека: 1 дефектолог, 16 тьюторов,2

психолога,1 логопед, 2 учителя начальных классов. Пройдены курсы повышения
квалификации на базе ЛГПУ им П.П. Семена-Тянь-Шанского по дополнительной
образовательной профессиональной программе (повышение квалификации) «Основы
построения работы с обучающимися с расстройством аутистического спектра(РАС) с
использованием метода прикладного анализа поведения». Коллектив совершенствует
свои навыки под руководством педагога- психолога, специалиста по прикладному
анализу поведения, куратора Анны Владимировны Кочетковой, супервизора
Судариковой Екатерина Андреевны. Для педагогов и родителей проведены курсы
«Основы сенсорной интеграции» под руководством педагога-психолога, тренера по
АФК Волокотиной Елены Владимировны.
2. Нормативно-методическое обеспечение.
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции
педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению
договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса,
сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому
обеспечению воспитательной деятельности.
Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся
изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.
3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
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потребностями.
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов,
билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые
условия (описываются эти условия). Необходимым условием организации успешного
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями является
создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и
личностную самореализацию в образовательном учреждении. Оптимальный режим
учебных нагрузок; учет индивидуальных особенностей ребенка; использование
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; укрепление физического и психического здоровья
детей с РАС; участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно развлекательных,
спортивно оздоровительных и иных мероприятиях.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации;
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями необходимо ориентироваться на:
формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;
- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности,
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся.
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на
принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся);
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации;
прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых);
- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими
награды);
- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей;
дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Для учащихся с особыми образовательными потребностями необходима особая
система поощрений.

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения
обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в
конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.
Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой
их успешностью, достижениями.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может
заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации
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воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных
форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их
деятельности.
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том
числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны
соответствовать укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во
избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной
организации.
Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции:
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации обучения;
- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
дифференциация и осмысление картины мира и ее временнопространственной
организации;
- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения,
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Анализ воспитательного процесса.

1.Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования,
установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ.

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

2. Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
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- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада
образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими
работниками, обучающимися и родителями (законными представителями);
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);
распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации,
и саморазвития.

3.Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные
направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада,
традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и
другого):

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,
социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание
педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы,
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший
учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому
коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
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директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии),
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, совета обучающимся. Способами получения
информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и
педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками,
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнерства;
- деятельности по профориентации обучающихся.

4. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением
которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
образовательной организации.

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС

Адаптированный учебный план адаптированной образовательной
программы основного общего образования для обучающихся с РАС
Адаптированный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный

объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей,
курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Адаптированный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений
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при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.

Адаптированный учебный план должен обеспечивать введение в действие и
реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для
обучающихся с РАС и выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Адаптированный учебный план обеспечивает возможность обучения на
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке,
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на
изучение этих языков, по классам (годам) обучения.

Для начального уровня общего образования обучающихся с РАС представлены
четыре варианта учебного плана:
- вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет
ведется на русском языке;

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет
или 6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса).
Адаптированный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных
предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих АООП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их
изучение по годам обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью;
минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику
возникновения вторичных отклонений.

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по
каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность,

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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практические занятия, экскурсии).
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение,

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное
искусство, музыка, технология (труд), физическая культура.

2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
включает:
- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных
потребностей, обучающихся с РАС;
- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы,
как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, -
спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с
РАС;
- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на
минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику
возникновения вторичных отклонений в развитии.

1.Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы:
Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия;
Социально-бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются
обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных
занятий.

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии,
способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов
коррекционно-развивающей области.

2.Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую
учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области
осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество
часов на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в
неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических
требований).

3.Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает
качественное усвоение учебных предметов.

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут.
Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20
минут.

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35
минут, во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального
коррекционного занятия составляет 20 минут.

4.С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной
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нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В
первом классе каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом
индивидуальных возможностей обучающихся. В первом классе обучение
осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в
классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания
познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся.
Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к
самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания
организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную
форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для
выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й
четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе. Общее
время на их выполнение не должно превышать 15 минут.

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу
"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по
желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать
границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем
учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м -
до 2 часов (120 минут).

5.Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной
деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним
уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью,
составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на
коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне
начального общего образования) и определяется приказом образовательной
организации

Адаптированный учебный план начального общего образования.
Адаптированный учебный план МАОУ СШ №15 г. Липецка, реализующей АООП

НОО РАС, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку
в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной
нагрузке при 5-дневной рабочей неделе, предусмотренными гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей.

Адаптированный учебный план обеспечивает преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации.

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/


122

Адаптированный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет
80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня,
предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объёма.

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано на увеличение часов предмета «Математика» в 1,2,4 –х
классах.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого образовательной организацией.

1. Наглядная геометрия.
2. Разговор о важном.
3. Умелые ручки.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за 4 учебных года составляет 3039
часов

АДАПТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в
неделю

Всего

I I
доп.

II III IV

Обязательнаячасть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 25
Литературное
чтение

4 4 4 4 3 19
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Иностранный
язык

Иностранный
язык

- - 2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 2 10

Основы
религиозных
культур
и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

Музыка 1 1 1 1 1 5
Технология Труд

(Технология)
1 1 1 1 1 5

Физическая
культура

Физическая
культура
(Адаптивная
физическая
культура)

2 2 2 2 2 10

Итого 21 21 21 21 21 105
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и
информатика Математика 1 1 1 1 4

Внеурочная
деятельность

Разговоры о
важном

1 1 1 1 1 4

Умелые ручки 1 1 1 1 1 4
Наглядная
геометрия

1 1 1 1 1 4

Максимально допустимая
недельная нагрузка,
предусмотренная действующими
санитарными правилами и
гигиеническими нормами по 5-

21 21 23 23 23 111
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ти дневной неделе
Внеурочная деятельность
(включая коррекционно
развивающую работу)

7 7 7 7 7 35

Формирование коммуникативного
поведения
(коммуникативные игры) психолог

1 1 1 1 1 5

Музыкально-ритмические
занятия(кл.рук)

1 1 1 1 1 5

Социально- бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5
Логопедические занятия
«Коррекция нарушений устной и
письменной речи у детей с РАС»

1 1 1 1 1 5

Коррекция дефицитарного
развития обучающихся с
РАС(дефектолог)

2 2 2 2 2 10

Формирование модели
психического у детей с РАС

1 1 1 1 1 5

Всего 31 31 33 33 33 161

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
класс

1
класс
(доп)

2
класс

3
класс

4
класс

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 165 165 170 170 170 772
Литературное

чтение
132 132 170 136 102 672

Иностранный
язык

Иностранный
(английский)
язык

68 68 136

Математика и
информатика

Математика
165 165 170 136 136 772

Информатика
34 34 68

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

66 66 68 68 68 336

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

- - - - 34 34
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Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168
ИЗО 33 33 34 34 34 168

Технология
Технология

33 33 34 34 34 168

Физическая
культура

Физическая
культура

66 66 102 102 102 438

ИТОГО 693 693 782 782 782 3732
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Внеурочная деятельность

Коррекционно-
развивающая
работа

Формирование
коммуникативно
го поведения

33 33 34 34 34 168

Музыкально-
ритмические
занятия

33 33 34 34 34 168

Социально-
бытовая
ориентировка

33 33 34 34 34 168

Формирование
модели
психического у
детей с РАС

33 33 34 34 34 168

Коррекция
дефицитарного
развития
обучающихся с
РАС

66 66 68 68 68 336

Коррекция
нарушения
устной и
письменной речи
у детей с РАС

33 33 34 34 34 168

Внеурочная
деятельность

Наглядная
геометрия

33 33 34 34 34 168

«Разговор о
важном»

33 33 34 34 34 168

Умелые ручки 33 33 34 34 34 168
363 363 374 374 374 1848

Недельный учебный план учащихся с расстройством аутистического спектра по
варианту АООП 8.2(ресурсный класс) 2 «А»

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в
неделю

Всего

II
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Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 Якимова Л.Н

Литературное
чтение

4 Якимова Л.Н

Иностранный
язык

Иностранный
язык

-

Математика и
информатика

Математика 4 Якимова Л.Н

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 Якимова Л.Н

Основы
религиозных
культур
и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Искусство Изобразительное
искусство

1 Шацких О.А

Музыка 1 Якимова Л.Н

Технология Труд
(Технология)

1 Якимова Л.Н

Физическая
культура

Физическая
культура
(Адаптивная
физическая
культура)

3 Путинцева
А.О

Итого 21
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Математика и
информатика

Математика 1 Якимова Л.Н

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
1 Якимова Л.Н
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Внеурочная
деятельность

Разговоры о
важном

1 Якимова Л.Н

Умелые ручки 1 Якимова Л.Н

Наглядная
геометрия

1 Якимова Л.Н

Максимально допустимая
недельная нагрузка,
предусмотренная действующими
санитарными правилами и
гигиеническими нормами по 5-
ти дневной неделе

23

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно
развивающую работу)

7

Формирование коммуникативного
поведения
(коммуникативные игры) психолог

1 Петракова
А.В.

Формирование Модели
психического (психолог)

1 Петракова
А.В.

Музыкально-ритмические занятия
(психолог)

1 Петракова
А.В.

Социально-бытовая ориентировка
(психолог)

1 Петракова
А.В.

Логопедические занятия
«Коррекция нарушений устной и
письменной речи у детей с РАС»

1 Логопед

Коррекция дефицитарного
развития обучающихся с
РАС(дефектолог)

2 Тесленко Т.А

Всего: 33

Недельный учебный план учащихся с расстройством аутистического спектра по
варианту АООП 8.2(инклюзия)

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю Всего
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I II III IV
Обязательнаячасть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное
чтение

4 4 4 4 16

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2 2 2 6

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур
и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Труд

(Технология)
1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
информатика

Математика 1 1 1 0 3

Внеурочная
деятельность

Разговоры о
важном

1 1 1 1 4

Умелые ручки 1 1 1 1 4
Наглядная
геометрия

1 1 1 1 4

Всего часов урочной деятельности 1 1 1 1 4
Максимально допустимая
недельная нагрузка,

21 23 23 23 90



129

предусмотренная действующими
санитарными правилами и
гигиеническими нормами по 5-
ти дневной неделе
Внеурочная деятельность
(включая коррекционно
развивающую работу)

7 7 7 7 28

Формирование коммуникативного
поведения
(коммуникативные игры) психолог

1 1 1 1 4

Музыкально-ритмические
занятия(кл.рук)

1 1 1 1 4

Социально- бытовая ориентировка 1 1 1 1 4
Логопедические занятия
«Коррекция нарушений устной и
письменной речи у детей с РАС»

1 1 1 1 4

Коррекция дефицитарного
развития обучающихся с
РАС(дефектолог)

2 2 2 2 8

Формирование Модели
психического (психолог)

1 1 1 1 4

Всего 31 33 33 33 130

Недельный учебный план учащихся с расстройством аутистического спектра по
варианту АООП 8.2(инклюзия) 3 «А» класс

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю Всего

III
Обязательнаячасть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 Плохих
Л.Н

Литературное
чтение

4 Плохих
Л.Н 3А

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2 Москал
ева О.В
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Математика и
информатика

Математика 4 Плохих
Л.Н 3А

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 Плохих
Л.Н 3А

Основы
религиозных
культур
и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Плохих
Л.Н

Искусство Изобразительное
искусство

1 Шацки
х О.А

Музыка 1 Плохих
Л.Н

Технология Труд
(Технология )

1 Плохих
Л.Н

Физическая
культура

Физическая
культура

2 Плохих
Л.Н.

Итого 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
информатика Математика

1 Плохих
Л.Н 3А

Внеурочная
деятельность Разговоры о

важном

1 Плохих
Л.Н 3А

Умелые ручки
1 Плохих

Л.Н 3А

Наглядная
геометрия

1 Плохих
Л.Н 3А

Всего часов урочной деятельности 1
Максимально допустимая 23
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недельная нагрузка,
предусмотренная действующими
санитарными правилами и
гигиеническими нормами по 5-
ти дневной неделе
Внеурочная деятельность
(включая коррекционно
развивающую работу)

7

Формирование коммуникативного
поведения
(коммуникативные игры) психолог

1 Петрак
ова А.В

Формирование модели
психического психолог

1 Петрак
ова А.В

Музыкально-ритмические
занятия(психолог)

1 Петрак
ова
А.В.

Социально- бытовая ориентировка 1 Петрак
ова А.В

Логопедические занятия
«Коррекция нарушений устной и
письменной речи у детей с РАС»

1 логопед

Коррекция дефицитарного
развития обучающихся с
РАС(дефектолог)

2 Теслен
ко Т.А.

Всего 33

Недельный учебный план учащихся с расстройством аутистического спектра по
варианту АООП 8.2( инклюзия) 3 «Б» класс

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю Всего

III
Обязательнаячасть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 Андре
ева
И.А

Литературное 4 Андре
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чтение ева
И.А

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2 Моска
лева
О.В

Математика и
информатика

Математика 4 Андре
ева
И.А

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 Андре
ева
И.А

Основы
религиозных
культур
и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Андре
ева
И.А

Искусство Изобразительное
искусство

1 Шацки
х О.А

Музыка 1 Андре
ева
И.А

Технология Технология 1 Андре
ева
И.А

Физическая
культура

Физическая
культура

2 Андре
ева
И.А

Итого 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
информатика Математика

1 Андре
ева
И.А

Внеурочная
деятельность Разговоры о

важном

1 Андре
ева
И.А

Умелые ручки 1 Андре
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ева
И.А

Наглядная
геометрия

1 Андре
ева
И.А

Всего часов урочной деятельности 1
Максимально допустимая
недельная нагрузка,
предусмотренная действующими
санитарными правилами и
гигиеническими нормами по 5-
ти дневной неделе

23

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно
развивающую работу)

7

Формирование коммуникативного
поведения
(коммуникативные игры) психолог

1 Петрак
ова
А.В

Формирование модели
психического( психолог)

1 Петрак
ова
А.В

Музыкально-ритмические
занятия(логопед)

1 Гурова
Н.А.

Социально- бытовая ориентировка 1 Петрак
ова
А.В

Логопедические занятия
«Коррекция нарушений устной и
письменной речи у детей с РАС»

1 Гурова
Н.А.

Коррекция дефицитарного
развития обучающихся с
РАС(дефектолог)

2 Теслен
ко Т.А.

Всего 33

Недельный учебный план учащихся с расстройством аутистического спектра по
варианту АООП 8.2(инклюзия) 1класс

I
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Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 Кл.рук 1
класса

Литературное
чтение

4 Кл.рук 1
класса

Иностранный
язык

Иностранный
язык

-

Математика и
информатика

Математика 4 Кл.рук 1
класса

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

2 Кл.рук 1
класса

Основы
религиозных
культур
и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Искусство Изобразительное
искусство

1 Кл.рук 1
класса

Музыка 1 Кл.рук 1
класса

Технология Труд
(Технология)

1 Кл.рук 1
класса

Физическая
культура

Физическая
культура
(Адаптивная
физическая
культура)

3 Путинцева
А.О.

Итого 21
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Математика и
информатика

Математика -

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
-
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Внеурочная
деятельность

Разговоры о
важном

1 Кл.рук 1
класса

Умелые ручки 1 Кл.рук 1
класса

Наглядная
геометрия

1 Кл.рук 1
класса

Максимально допустимая
недельная нагрузка,
предусмотренная действующими
санитарными правилами и
гигиеническими нормами по 5-ти
дневной неделе

21

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно
развивающую работу)

7

Формирование коммуникативного
поведения
(коммуникативные игры) психолог

1 Гараева
И.Б

Музыкально-ритмические
занятия(кл.рук)

1 Гараева
И.Б.

Социально- бытовая ориентировка 1 Гараева
И.Б

Логопедические занятия
«Коррекция нарушений устной и
письменной речи у детей с РАС»

1 логопед

Коррекция дефицитарного развития
обучающихся с РАС(дефектолог)

2 дефектолог

Формирование модели
психического

1 Гараева
И.Б

Всего 31

Адаптированный календарный учебный график
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и
проведение занятий в рамках внеурочной деятельности.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.
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С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном
графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель
(для 1 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1
дополнительных и 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9
учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для
1 дополнительных и 1 - 4 классов).

Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1
дополнительных и 1 - 4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1
дополнительных и 1 - 4 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1
дополнительных и 1 - 4 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой
перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 20 - 30 минут.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,
определенной Гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и
один раз в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением
следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,
обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по
4 урока в день по 40 минут каждый;
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- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года.

При составлении календарного учебного графика образовательная организация
может использовать организацию учебного года по триместрам.

Календарный учебный график МАОУ СШ№15 г. Липецка
на 2024-2025 учебный год

Начало учебного года: 02.09.2024

Окончание учебного года для учащихся, освоивших ООП в полном объеме
и не имеющих академическую задолженность:

26.05.2025 (для1-11 классов)

Количество учебных недель в году:

33 учебные недели (для 1-х классов)

34 учебные недели (для 2-11-х классов)

Продолжительность учебных четвертей:

1 четверть – 8 учебных недель (для 1-11 классов)

2 четверть – 8 учебных недель (для 1-11 классов)

3 четверть – 11 учебных недель (для 2-11 классов), 10 учебных недель
(для 1 классов)

4 четверть – 7 учебных недель (для 1-11 классов).

Количество учебных дней в неделю:
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 Начальное, основное, среднее общее образование- 5 дней (для 1-11-х
классов)
Каникулы осенние: с 27.10.2024 по 04.11.2024 (9 календарных дней).

Начало второй учебной четверти – 5 ноября 2024 года.

Каникулы зимние: с 30.12.2024– 08.01.2025 (10 календарных дней).

Начало третьей учебной четверти – 9 ноября 2025 года.

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 16.02.2025-24.02.2025 (9
календарных дней).

Начало занятий – 25. 02. 2025 года.

Каникулы весенние: с 29.03.2025– 06.04.2025 (9 календарных дней).

Начало четвертой учебной четверти – 7 апреля 2025 года.

Каникулы (летние): с 27.05.2025 по 31.08.2025(для учащихся, не
имеющих академическую задолженность).

Каникулы (летние): с 27.05.2024 по 02.06.2025, с 21.06.2024 по
04.08.2025, с 24.08.2025 по 31.08.2025 (для учащихся, не освоивших ООП в
полном объеме и имеющих академическую задолженность).

Сменность занятий:1 смена для учащихся 1-11 классов.

Начало учебных занятий: 1-11 классы – 08.00.

Окончание учебных занятий:

1 классы- 11.10 – в сентябре, октябре (понедельник), 10:35 (вторник-
пятница); 11.55 – в ноябре, декабре (понедельник), 11:20 (вторник-
пятница); 12:30- второе полугодие (понедельник), 12:45 (среда) – второе
полугодие, 11:50 (вторник. четверг, пятница)

2-4-х классы – 12:55 (понедельник), 12:20 (вторник- пятница)

5-6х классы – 13:45 (понедельник), 13:10 (вторник- пятница)

7-11 классы -14:35 (понедельник), 14:00 (вторник- пятница
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Расписание звонков:
Классы 1 смена

Продолжительност
ь урока

Продолжительн
ость перемен

1-е
классы

1-е полугодие
(понедельник)
сентябрь, октябрь

8.00-8.30 классный час
"Разговор о важном"
1 урок 8.35 – 9.10
2 урок 09.20 - 9.55
Динамич. пауза (40 мин)
3 урок 10.35 - 11.10

1-е полугодие
ноябрь, декабрь

8.00-8.30 классный час
"Разговор о важном"
1 урок 8.35 – 9.10
2 урок 09.20 - 9.55
Динамич. пауза (40 мин)
3 урок 10.35 - 11.10
4 урок 11.20-11.55

2-е полугодие
8.00-8.30 классный час
"Разговор о важном"
1 урок 8.35 – 9.15
2 урок 09.30 - 10.10
Динамич. пауза (40 мин)
3 урок 10.55 - 11.35
4 урок 11.50-12.30

1-е полугодие
(вторник-пятница
сентябрь, октябрь

1 урок 8.00 – 8.35
2 урок 8.45 - 9.20
Динамич. пауза (40 мин)
3 урок 10.00 - 10.35

1-е полугодие
ноябрь, декабрь

1 урок 8.00 – 8.35
2 урок 8.45 - 9.20

1 полугодие:
- в сентябре,
октябре - 3 урока
по 35 минут
каждый

- в ноябре –
декабре - 4 урока
по 35 минут
каждый;

2 полугодие:
- в январе – мае –
4 урока по 40
минут, 5-й урок 1
раз в неделю за
счет урока
физической
культуры

1 полугодие:
- в сентябре,

1 полугодие:
- в сентябре,
октябре:
после классного
часа "Разговор о
важном"
перемена 5
минут
после 1 урока 10
минут,
после 2 урока -
40 минут
динамическая
пауза

- в ноябре –
декабре :
после классного
часа "Разговор о
важном"
перемена 5
минут
после 1,3 урока
10 минут,
после 2 урока -
40 минут
динамическая
пауза

2 полугодие:
- в январе – мае:
после классного
часа "Разговор о
важном"
перемена 5
минут

после 1,3,4
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Динамич. пауза (40 мин)
3 урок 10.00 - 10.35
4. 10.45-11.20

2-е полугодие
1. 08.00-08.40
2. 08.55-09:35
Динамич. пауза (40 мин)
3. 10.15-10.55
4. 11.10-11.50
5.12.05-12.45

октябре - 3 урока
по 35 минут
каждый

- в ноябре –
декабре - 4 урока
по 35 минут
каждый;

2 полугодие:
- в январе – мае –
4 урока по 40
минут, 5-й урок 1
раз в неделю за
счет урока
физической
культуры

уроков 15
минут,
после 2 урока -
40 минут
динамическая
пауза

1 полугодие:
- в сентябре,
октябре:
после 1 урока 10
минут,
после 2 урока -
40 минут
динамическая
пауза

- в ноябре –
декабре :
после 1,3 урока
10 минут,
после 2 урока -
40 минут
динамическая
пауза

2 полугодие:
- в январе – мае:
после 1,3,4
уроков 15
минут,
после 2 урока -
40 минут
динамическая
пауза
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2-11
классы

понедельник

8.00-8.30 классный час
"Разговор о важном"
1. 08.35-09.15
2. 09.25-10.05
3. 10.25-11.05
4. 11.25-12.05
5. 12.15-12.55
6. 13.05-13.45
7. 13.55-14.35

вторник-пятница
1. 08.00-08.40
2. 08.50-09.30
3. 09.50-10.30
4. 10.50-11.30
5. 11.40-12.20
6. 12.30-13.10
7. 13.20-14.00

40 минут

40 минут

после классного
часа "Разговор о
важном"
перемена 5
минут
после 1,4,5,6,7
уроков по
10 минут,
после 2,3урока
- 20 минут.

после 1,4,5,6,7
уроков по
10 минут,
после 2,3 урока
- 20 минут.

Адаптированный план внеурочной деятельности
Цели внеурочной деятельности  психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и
развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.

Задачи организации внеурочной деятельности:
- оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО;
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых

результатов освоения программы начального общего образования;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных

умений в разновозрастной школьной среде;
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил

безопасного образа жизни;
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей участников;

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение
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договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;
становление умений командной работы;

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.

Направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.
Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены:
- особые образовательные потребности обучающихся с РАС;
- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип

школы, особенности контингента, кадровый состав);
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,

проблемы и трудности их учебной деятельности;
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;
- особенности информационно-образовательной среды образовательной

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится
образовательная организация.

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.
Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в
неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических
требований).

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия
«Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей внутренней
позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и
ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или)
беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами
жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием
сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы,
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения,
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к
собственным поступкам

Направления и цели внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по 5 направлениям развития личности:
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Направление Решаемые
задачи

Спортивно-
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового
человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья.

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной иобщекультурной
компетенций.

Духовно-
нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине,

формированиегражданской ответственности,
чувства патриотизма,

формирование позитивного отношения к базовым
ценностямобщества, религии своего народа.

Общеинтеллектуально
е

Обогащение запаса обучающихся языковыми
знаниями, способствование формированию
мировоззрения, эрудиции,кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как
познание, истина,

целеустремленность, социально-значимой
деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями
начальных классов, педагогом- психологом, а также педагогами
дополнительного образования.

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ СШ
№15 г. Липецка, разработаны педагогами МАОУ СШ №15 г. Липецка, в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и
утверждёнными педагогическим советом МАОУ СШ№15 г. Липецка.

Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающие занятия.
Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с РАС в освоении АОП

НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной
адаптации.

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия.
Внеурочная
деятельность

Разговоры о
важном

1 1 1 1 4

Умелые ручки 1 1 1 1 4
Наглядная
геометрия

1 1 1 1 4
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Всего часов урочной деятельности 1 1 1 1 4
Внеурочная деятельность
(включая коррекционно
развивающую работу)

7 7 7 7 28

Формирование коммуникативного
поведения
(коммуникативные игры) психолог

1 1 1 1 4

Музыкально-ритмические
занятия(кл.рук)

1 1 1 1 4

Социально- бытовая ориентировка 1 1 1 1 4
Логопедические занятия
«Коррекция нарушений устной и
письменной речи у детей с РАС»

1 1 1 1 4

Коррекция дефицитарного
развития обучающихся с
РАС(дефектолог)

2 2 1 1 4

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются приложением к
настоящей адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования обучающихся С РАС (вариант 8.2)

Адаптированный календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы МАОУ СШ №15 г. Липецка (далее –

план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного
плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. План
обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.

Календарный план воспитательной работы организации на учебный год

Дела, события, мероприятия
Класс
ы Сроки Ответственные

1. Урочная деятельность

Торжественная линейка, посвященная
празднику первого звонка «Здравствуй,
школа!»

1-4

се
нт
яб
рь

Классные
руководители,
психологи

Профилактическая акция «Внимание 1-4 Классные
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дети» руководители,
психологи

Акция «Мир твоих увлечений»

1-4 Классные
руководители,
психологи

День пожилого человека (реализация
проекта «Дорогие мои старики»). Акция
«Дары осени пожилым людям»

1-4 Классные
руководители,
психологи

Праздничная программа, посвященная
Дню учителя матери

1-4 ноябрь Классные
руководители,
психологи

Новогодняя мишура: подготовка и
проведение праздников.

1-4

де
ка
бр
ь

Классные
руководители,
психологи

Выставка новогодних композиций
«Вместо ёлки – букет»

1-4 Классные
руководители,
психологи

Декада патриотического воспитания 1-4 февраль Классные
руководители,
психологи

Мероприятия, посвященные празднику 8
марта

1-4

ма
рт

Классные
руководители,
психологи

Неделя детской и юношеской книги.
Акция «книге –новую жизнь»

1-4 Классные
руководители,
психологи

Всемирный день здоровья 1-4 апрель Классные
руководители,
психологи

День космонавтики 1-4 апрель Классные
руководители,
психологи
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День Победы «Никто не забыт, ничто не
забыто…».

1-4

ма
й

Классные
руководители,
психологи

Акция «Георгиевская ленточка», Акция
«Бессмертный полк» «Окна Победы»;

1-4 Классные
руководители,
психологи

Организация летней оздоровительной
кампании

1-4 Классные
руководители,
психологи

2. Классное руководство

Классный марафон «Разговоры о важном»
(по отдельному плану)

1-4 Понеде
льник в
течении
года

Классные
руководители,
психологи

Классный час «Терроризм- главная угроза
человечества»

1-4 сентябр
ь

Кл.руководители

Классный час, посвященный году
«Семьи»

1-4 сентябр
ь

Классные
руководители,
психологи

Мероприятия, посвящённые
профилактической акции «Внимание –
дети!»

1-4 сентябр
ь

Классные
руководители,
психологи

Тематические классные часы (согласно
календарю событий)

1-4 В
течении
гожда
по
отдельн
ому
плану

Кл.руководители

Час общения«Вы вложили в нас сердца и
души» (в рамках Дня пожилого человека)

1-4 октябрь Классные
руководители,
психологи

Мероприятия, направленные на 1-4 ноябрь- Классные
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формирование ЗОЖ (в рамках месячника
«Здоровье»

декабрь руководители,
психологи

Классные коллективные творческие дела
(праздники, конкурсы, соревнования)

1-4 В
течении
года по
отдельн
ому
плану

Кл.руководители

час общения «Подвиг Ленинграда» (посв.
Дню снятия блокады города Ленинграда)

1-4 январь Классные
руководители,
психологи

Урок мужества, посвященный Защитнику
Отечества

1-4 февраль Классные
руководители,
психологи

«Мы выбираем жизнь!» (в рамках Дня
борьбы с наркоманией и наркобизнесом)

1-4 март Классные
руководители,
психологи

Единый классный час «Скажем
здоровью: «Да!»

1-4 апрель Классные
руководители,
психологи

Гагаринский урок, посвященный 12
апреля

апрель Классные
руководители,
психологи

Урок мужества «Поклонимся
великим тем годам!»

1-4 май Классные
руководители,
психологи

Мероприятия, посвящённые
профилактической акции
«Внимание – дети!»

1-4 май Классные
руководители,
психологи

3. Внеурочная деятельность

«Я – Липчанин» 1-4 1 раз в
полуго-
дие

Классные
руководители
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«Мы – твои друзья» 1-4 1раз в
полугод
ие

Классные
руководители

«Разговор о правильном питании» 1-4 1 раз в
две
недели

Классные
руководители

«Две недели в лагере здоровья» 1-4 1 раз в
две
недели

Классные
руководители

4. Основные школьные дела

Торжественная линейка, посвященная
празднику первого звонка «Здравствуй,
школа!»

1-4 сентябр
ь

Директор,
заместитель
директора по
УВР,
кл.руководители

Единый классный час 1-4 1
сентябр
я

Кл.руковолители

Торжественная церемония в честь
поднятия (спуска) Государственного
флага РФ и исполнение Государственного
гимна РФ

1-4 Понеде
льник,
пятница
в
течении
года

Зам.директора по
УВР,
организатор,
кл.руководители

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Радиолинейка «Мы за мир!»

1-4 5
сентябр
я

Кл.руководители,
психологи

Ярмарка «Дары осени» 1-4 сентябр
ь

Кл.руковлители,
психологи

Профилактическая акция «Внимание –
дети!»

1-4 сентябр
ь,

Кл.руководители,
психологи

Акция «Мир твоих увлечений» 1-4 сентябр
ь

Кл.руководители,
психологи
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День пожилого человека (реализация
проекта «Дорогие мои старики»: акция
«Милосердие»)

1-4 27.09.21
-

Кл.руководители,
психологи

Праздничная программа, посвящённая
Дню учителя «Учитель мой, я Вас
благодарю!»

1-4 03.10.21 Кл.руководители,
психологи

Месячник «Здоровье» 1-4 ноябрь- Кл.руководители,
психологи

Экологический осенний карнавал
«Улыбка природы»

1-4 23.11.21 Кл.руководители,
психологи

День матери «Все на земле от
материнских рук»

1-4 26.11.21 Кл.руководители,
психологи

Новогодняя мишура: подготовка и
проведение праздников.
Выставка новогодних композиций
«Вместо ёлки – букет»

1-4 декабрь Кл.руководители,
психологи

Декада патриотического воспитания 1-4 07.02.22
-
23.02.22

Кл.руководители,
психологи

Масленичные гуляния (ярмарка) 1-4 февраль Кл.руководители,
психологи

Мероприятия, посвящённые празднику 8-е
марта
конкурс газет-открыток
«Для самой нежной и любимой»;
концертная программа
«С праздником весны!»

1-4 01.03.22
-
04.03.22

Кл.руководители,
психологи

Неделя детской и юношеской книги
акция «Книге – новую жизнь»;
библиотечный час
«Книги-юбиляры»

1-4 24.03.22
-
30.03.22

Кл.руководители,
психологи
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Дни защиты от экологической опасности.
Акция «Сделаем
нашу планету чище!» (в рамках дней от
экологической опасности)

1-4 апрель Кл.руководители,
психологи

Всемирный день здоровья 1-4 07.04.22 Кл.руководители,
психологи

День авиации космонавтики 1-4 12.04.22 Кл.руководители,
психологи

День Победы «Никто не забыт, ничто не
забыто…».
Акция «Георгиевская ленточка»,
«Окна Победы»;
Акция «Бессмертный полк»

1-4 02.05.22
-
09.05.22

Кл.руководители,
психологи

Торжественная линейка (подведение
итогов года)

1-4 май Кл.руководители,
психологи,
комиссия

Организация летней оздоровительной
кампании

1-4, май Кл.руководители,
психологи

5. Внешкольные мероприятия

Беседы на правовую тематику,
«Что такое «хорошо» и что такое
«плохо», «За поступки надо отвечать»,

1-4 в
течение
года

Классные
руководители

«Как уберечься от беды»,
«Опасность телефонных разговоров»,
«Как помириться после ссоры»

Контроль за посещаемостью ежеднев
но

Классные
руководители

Мероприятия в рамках Календаря
профилактических недель:
- «Высокая ответственность»
(профилактика безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений). Единый день

октябрь

декабрь

Классные
руководители
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профилактики
- «Независимое общение» (профилактика
зависимого поведения). Единый день
профилактики

- «Толерантное общество» (профилактика
экстремизма). Единый день
профилактики

- «Школа мудрого родителя»
(профилактика семейного
неблагополучия). Единый день
профилактики

февраль

март

Декада правовых знаний:
классные часы, беседы, правовые игры. «Я
рисую свои права»

апрель Классные
руководители

6. Организация предметно-пространственной среды

Экскурсия в Липецкий театр
кукол

1-
2

май
октябрь

Классные
руководители

Посещение Государственного
академического театра драмы имени Л.Н.
Толстого

3 февраль Классные
руководители

Посещение МУ «Липецкий
драматический театр»

4 апрель Классные
руководители

День музея в школе 1-4 ноябрь Классные
руководители

Конкурс-соревнование по спортивному
ориентированию

3-4 май классные
руководители

Оформление классных уголков 1-4 в
течение
года

Классные
руководители

Выставка рисунков, творческих работ,
посвященных событиям и памятным
датам

1-4 в
течение
года

классные
руководители

Выставка работ участников школьных 1-4 в классные
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этапов творческих конкурсов течение
года

руководители

Проведение конкурса осенних букетов
«Осенняя фантазия», «Улыбка природы».

1-4 сентябр
ь -
октябрь

Классные
руководители

Проведение конкурса зимних букетов
«Вместо елки-букет», Оформление
кабинетов к Новому
году.

1-4 декабрь Классные
руководители

Оформление к Празднику День Победы. 1-4 май Классные
руководители

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Общешкольное родительское собрание
«Роль семьи в профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма»

1-4 сентябр
ь

Классные
руководители,
психологи

Индивидуальная работа с родителями 1-4 В
течении
года

Классные
руководители,
психологи

Совместное участие родителей (законных
представителей) в городской
воспитательной акции

1-4 В
течении
года

Классные
руководители,
психологи

Участие в реализации проекта
«Дорогие мои старики» (в рамках Дня
пожилого человека)

1-4 октябрь Классные
руководители,
психологи

Родительский лекторий «Как научить
своего ребенка жить в мире людей. Уроки
этики поведения для детей и родителей»

1-4 октябрь Классные
руководители,
психологи

Весёлые старты «Движение – жизнь!» (в
рамках праздника «День матери»

1-4 ноябрь Классные
руководители,
психологи

Общешкольное родительское собрание 1-4 декабрь Классные
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«Роль семьи в формировании здорового
образа жизни ребенка. Влияние режима
дня школьника на его физическое и
психическое здоровье»

руководители,
психологи

Оформление школы к Новому году 1-4 декабрь Классные
руководители,
психологи

Спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья»

1-4 апрель Классные
руководители,
психологи

Родительский лекторий «Роль семьи в
духовно-нравственном воспитании
школьников»

1-4 апрель Классные
руководители,
психологи

Анкетирование родителей 1-4 В
течении
года

Классные
руководители,
психологи

Работа Совета профилактики с семьями по
вопросам воспитания, обучения детей

1-4 В
течении
года

Классные
руководители,
психологи

Участие в Неделе Великой Победы 1-4 май Классные
руководители,
психологи

Классные родительские собрания 1-4 В
течении
года

Классные
руководители,
психологи

Участие во внеклассных
мероприятиях

1-4 В
течении
года

Классные
руководители,
психологи

8. Самоуправление

Выборы лидеров, актива класса,
распределение обязанностей

1-4 сентябр
ь

Классные
руководители,
психологи
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Оказание помощи классному
руководителю в организации и
проведении внеклассных
мероприятий

1-4 сентябр
ь

Классные
руководители

Акция «Сдай батарейку!». 1-4 в
течение
года

Классные
руководители

Акция «Покормите птиц зимой». 1-4 в
течение
года

Классные
руководители

Акция «Берегите воду!». 1-4 декабрь,
январь,
февраль

Классные
руководители

Проект «Маленькие крышечки от
большого сердца».

1-4 март Классные
руководители

Акция «Город, где согреваются сердца». 1-4 в
течение
года

Классные
руководители

Акция «Помоги братьям меньшим”. 1-4 в
течение
года

Классные
руководители

9. Профилактика и безопасность

Беседы на правовую тематику,
инструктажи, индивидуальные
консультации.
«Что такое «хорошо» и что такое
«плохо», «За поступки надо отвечать»,

1-4 в
течение
года

Классные
руководители

«Как уберечься от беды»,
«Опасность телефонных разговоров»,
«Ответственность несовершеннолетних»,
«Как помириться после ссоры» и др.

1-4 В
течении
года

психологи

Контроль за посещаемостью 1-4 ежеднев
но

Классные
руководители
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Мероприятия в рамках Календаря
профилактических недель:
- «Высокая ответственность»
(профилактика безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений). Единый день
профилактики
- «Независимое общение» (профилактика
зависимого поведения). Единый день
профилактики

- «Толерантное общество» (профилактика
экстремизма). Единый день
профилактики

- «Школа мудрого родителя»
(профилактика семейного
неблагополучия). Единый день
профилактики

1-4 октябрь

декабрь
февраль

март

Классные
руководители,
психологи

Декада правовых знаний:
классные часы, беседы, правовые игры.
«Я рисую свои права»

апрель Классные
руководители

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 апрель Кл.руководители
психологи

10. Социальное партнерство

День толерантности с МАУ ДО ДДТ
«Городской» им. С.А. Шмакова,
«Домовенок» точка развития для детей с
ОВЗ.

1-4 ноябрь Классные
руководители,
психологи

Игровая программа совместно с
«Домовенком», СБО

1-4 ноябрь Классные
руководители,
психологи

участие народного инклюзивного театра
«Параллели», -«Мир один для всех»

1-4 декабрь Классные
руководители,
психологи

Посещение Государственного З-4 декабрь Классные
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в
календарном плане воспитательной работы.
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами,
юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами
образовательной организации.
Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в
борьбе с терроризмом.

Октябрь:

академического театра драмы
имени Л.Н. Толстого

руководители,
психологи

Посещение МУ
«Липецкий драматический театр»

З-4 январь
март

Классные
Руководители,
психологи

Экскурсия в Липецкий областной
краеведческий музей

3-4 октябрь
апрель

Классные
руководители,
психологи

Налаживание связей с другими добров
ольческими (волонтерскими) отрядами
для проведения совместных акций и
мероприятий.

1-4 В
течении
года

Классные
руководители,
психологи

День распространения об аутизме 1-4 апрель Классные
руководители,
психологи

11. Профориентация

Час общения «Профессия моих
родителей»

1-4 ноябрь Классные
руководители

Викторины, игры, квесты,
конкурсы «В мире профессий»

1-4 в
течение
года

Классные
руководители
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1 октября: Международный день пожилых людей;

4 октября: День защиты животных;

5 октября: День учителя;

Третье воскресенье октября: День отца;

30 октября: День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь:

4 ноября: День народного единства.

Декабрь:

3 декабря: Международный день инвалидов;

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;

6 декабря: День Александра Невского;

9 декабря: День Героев Отечества;

10 декабря: День прав человека;

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;

27 декабря: День спасателя.

Январь:

1 января: Новый год;

7 января: Рождество Христово;

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов);

27 января: День снятия блокады Ленинграда.

Февраль:

2 февраля: День воинской славы России;

8 февраля: День русской науки;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.

Март:

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

Апрель:

12 апреля: День космонавтики.

Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:

1 июня: Международный день защиты детей;

5 июня: День эколога;

6 июня: Пушкинский день России;

12 июня: День России;

22 июня: День памяти и скорби;

27 июня: День молодежи.

Июль:

8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

25 августа: День воинской славы России.

Система условий реализации адаптивной основной образовательной
программы начального общего образования с расстройством

аутистического спектра
Система условий реализации АООПНОО для обучающихся с РАС МАОУ СШ№15 г.

Липецка создает условия для реализации АООПНОО, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с
использованием возможностей организаций дополнительного образования;
- учета особых образовательных потребностей-общих для всех обучающихся с РАС и
специфических для отдельных групп;
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- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
- участия педагогических работников, родителей (законных представителей)
обучающихся и общественности в разработке АООПНОО, проектировании и развитии
социальной среды внутри организации, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов,
обучающихся;
- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране
и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную
деятельность;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной
части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;
- обновления содержания АООП НОО, а также методики технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления организацией с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
Основной образовательной программы начального общего образования (далее –
система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Система условий учитывает организационную структуру Школы, а также его
взаимодействие социальными партнерами как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия, в т. ч. в системе медицинского
сопровождения.

Кадровые условия

Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность педагогическими, руководящим и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников;
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников,
реализующей АООПНОО для обучающихся с РАС.

МАОУ СШ № 15г.Липецка на 100 % укомплектована педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП
НОО для обучающихся с РАС. Все специалисты класса–тьюторы, учитель ресурсного
класса, педагог-психолог, педагог-психолог, дефектолог, куратор (заместитель
директора школы) обучены приемам Прикладного анализа поведения на базе ЛГПИ им.
П.П. Семенова –Тян –Шанского. Имеют документ о квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Основы построения работы с учащимися с
расстройством аутистического спектра (РАС) с использованием метода прикладного
анализа» с 01.07.2022 по 12.07.2022 года. Один педагог психолог успешно окончил 1
«Базисных принципов и методов прикладного анализа поведения АВА» 2023г. Ю.Эрц,
другой психолог успешно окончил три модуля прикладного анализа поведения АВА
«Шаг вперед» Е. Жесткова «Изучение уровня развития навыков, функциональный
подход к исследованию вербального поведения, построение и реализация
индивидуальных программ с учетом Кодекса этики» 2024 г.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих.

В штат специалистов ресурсного класса МАОУ СШ № 15 г. Липецка входят
учитель начальной школы, учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог, тьюторы по
количеству обучающихся ресурсного класса, учитель АФК, медицинский работник.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что включает следующее:
-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся;
-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
-педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и вне предметной деятельности.

В учреждении составлен график аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию.
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Успех реализации АООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому в
образовательной организации идет активное освещение и разъяснение требований
ФГОС НОО ОВЗ среди педагогических работников образовательной организации.
КонсультированиепедагогическихработниковиметодическоесопровождениевведенияФГ
ОС НОО ОВЗ:
- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации АООПНОО,
- использование инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций.

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма
учителей в учреждении функционирует система работы по повышению квалификации.
Ожидаемый результат повышения квалификации—профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОСОВЗ:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
- освоение системы требований к структуре, адаптированной основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ОВЗ.

Одним из условий успешной реализации ФГОС НОО ОВЗ является система
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС НОО ОВЗ. При этом проводятся мероприятия:
- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ОВЗ.
- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ОВЗ.
- Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблеме в ведения
ФГОС ОВЗ.
- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной
образовательной программы НОО.
- Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОСОВЗ.
- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОСОВЗ.
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
совещания при заместителе директора, решения педагогического совета, презентации,
приказы, инструкции, рекомендации.
Финансовые условия
Вариант 8.2. АООП НОО обучающихся с РАС предполагает, что обучающийся с РАС
получает начальное общее образование в пролонгированные сроки обучения(5лет).
Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования, которая
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при
разработке которой учитывается:
- обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для
обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует качественно
особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП;
- при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной
работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых для
сопровождения обучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных
технических средств и ассистивных устройств).
- Создание специальных материально-технических условий для реализации АООП
(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование,
специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные
компьютерные программы) в соответствии с ФГОС для обучающихся с РАС.

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия
организации обучения ребенка с РАС. Финансирование рассчитывается с учетом
рекомендаций ПМПК, ИПР/ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и материально
техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в
соответствии с СанПиНом.

Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования
отражена специфика требований к:
 Организации пространства, в котором обучается ребенок;
 Организации временного режима;
Организации рабочего места, обучающегося;
Техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
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потребностей;
учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать выбранный вариант
программы.
Требования к организации пространства.
Здание ОО, помещения для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной
и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательной деятельности.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные обучающимся и предназначенные для:

 общения проектной и исследовательской деятельности, робототехники
 творческой деятельности
 индивидуальной и групповой работы

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется
образовательная деятельность, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к
информационной среде и к глобальной информационной среде, имеется локальная сеть.
Для реализации данных условий, школа оснащена следующим образом;
Количество специализированных помещений, подготовленных для реализации модели
«Ресурсный класс» для детей с расстройством аутистического спектра в МАОУ СШ
№15 города Липецка – 3 (учебный кабинет№15, №18, №16 -отдельный кабинет с
выделенной зоной сенсорной разгрузки, кабинет № 20 логопеда, дефектолога)

В кабинете№15 выделены 4 функциональные зоны: зона для индивидуальных
занятий; зона для групповых занятий; зона с рабочим местом учителя; зона визуального
расписания режимных моментов, отдельно имеется оборудованное помещение для
сенсорной разгрузки
Зона для индивидуальных занятий. В зоне для индивидуальных занятий находятся
двухместные парты, за которыми работают учащиеся с тьютором, учителем-
дефектологом или педагогом-психологом. Эти парты оснащены перегородками с 3-х
сторон, чтобы оградить детей с РАС от дополнительной сенсорной нагрузки, а также
системой регулировки по высоте, так как в классе могут обучаться дети разного
возраста.

Зона для групповых занятий. Зона для групповых занятий представляет собой два
ряда парт, обращенных к доске. Во время фронтальных занятий за каждой партой сидит
ребенок с тьютором.

Зона с рабочим местом учителя. Рабочая зона учителя включает рабочий стол,
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тумбочку для хранения документации и место для технического оборудования. Эта
зона оснащена компьютером (с возможностью выхода в интернет), колонками, веб-
камерой, микрофоном и принтером (цветное лазерное многофункциональное
устройство «принтер-сканер-копир»).

 Зона сенсорной разгрузки. Эта зона оборудована специально для таких
ситуаций, когда обучающемуся во время занятий требуется отдохнуть,
переключить внимание или успокоиться в случае «перегрузки»: там
расположен сухой бассейн (угловой)– 1 шт.;

 Батут – 1 шт.;
 Фитболы – 2 шт.;
 Палатка детская – 1 шт.;
 В 2023-2024 учебном году закуплено оборудование для занятий АФК.

Занятия проводятся в актовом и спортивном зале по расписанию учителем
АФК.

Зона визуального расписания режимных моментов. Зона визуального расписания
режимных моментов представляет собой две магнитных доски на которых
располагается визуальное расписание каждого учащегося на учебный день.
2. Комната сенсорной разгрузки представляет собой специально оборудованное

место, где во время перемены или перерыва ученики могут отдохнуть и успокоиться. У
ребенка есть возможность отдохнуть от сенсорных раздражителей или получить
дополнительную стимуляцию для дальнейшей обучающей деятельности. В сенсорной
комнате есть оборудование как для статического, так и для динамического отдыха.
Рекомендуемое базовое оборудование учитывает разные потребности детей с РАС. В
соответствии с индивидуальными потребностями наших учащихся было подобрано и
закуплено следующее оборудование: батут, фитболы, палатки детские.
Наша образовательная организация, реализующая АООП (вариант 8.2) для учащихся с
РАС, укомплектована педагогическими работниками, имеющими профессиональную
подготовку соответствующего уровня и направленности. Была проведена большая
работа по подбору и подготовке кадров: тьюторов, учителя ресурсного класса,
педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Команда специалистов
ресурсного класса прошла профессиональную переподготовку на базе ЛГПУ им П.П.
Семена-Тянь-Шанского по дополнительной образовательной профессиональной
программе (повышение квалификации) «Основы построения работы с обучающимися с
расстройством аутистического спектра(РАС) с использованием метода прикладного
анализа поведения» с 01.07по 12.07.2022 года.

Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием
здоровье сберегающих технологий. Номер парты подбирается тщательно, в
соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать
правильную позу. Парта должна иметь хорошее освещение. Учитывается, какой рукой
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пишет ребенок: если ведущая рука –правая, то свет на рабочую поверхность должен
падать слева, а если ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы
свет падал справа. Необходимые школьные учебники находятся на расстоянии
вытянутой руки; обязательно используется подставка для книг.
С парты должен открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске,
информационных стен дахипр.
- Рабочую зону для групповых занятий учащихся с тьюторами, учителем, педагогом-
психологом, педагогом дополнительного образования и другими специалистами
ресурсного класса (зона для групповых занятий представляет собой1или2 ряда парт,
обращенных к доске, как в обычном классе);
- Рабочую зону для учителя и дополнительное пространство для размещения учебно-
наглядных пособий, ТСО.
- 1 спортивный зал;
-Актовый зал;
-Библиотека с читальным залом;
-Кабинет домоводства и кабинет обслуживающего труда;(оборудованы электроплитами,
посудой, холодильником, швейными машинами, оверлоком, утюгами, гладильными
досками, раскроечными столами);
-комната для релаксации (сенсорная комната);
-2медицинских кабинета;
-Столовая (состоит из обеденного зала, кладовых, бытовых помещений для персонала
пищеблока, помещения для обработки яиц, мясо рыбного цеха, овощного цеха,
моечного цеха);
-Санитарный узел для детей с ОВЗ (размещены на этаже, на котором расположено
помещение ресурсного класса).
-Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность:
-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения естественно научных экспериментов с использованием учебного
лабораторного (в том числе цифрового,) оборудования,
-создания материальных объектов; обработки материалов и информации с
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и
конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов;
-физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной



166

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
-проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся.

Общесистемные условия реализации программы.
В первой половине дня обучающиеся посещают учебные занятия, предусмотренные

адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня (во внеурочное
время) предусматривается организация специальных коррекционных занятий,
направленных на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и
содействие более успешному продвижению в общем развитии, а также на оздоровление
ребенка и реализацию его особых образовательных потребностей.
В ходе урока(середина)в обязательном порядке проводится физкультурная минутка,

направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. В содержание
физкультминуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового
напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление
умственной работоспособности.
Психолого-педагогические условия реализации программы
При реализации программы соблюдаются следующие принципы:
Коррекционная работа по формированию коммуникативных навыков осуществляется
на основе следующих принципов:
Принцип комплексного воздействия предполагает участие, взаимодействие и

сотрудничество в процессе психолого-педагогической коррекции всех специалистов,
работающих с данным ребенком, и его родителей. Соблюдение данного условия
позволяет значительно повысить эффективность коррекционной работы. Известно, что
у детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются значительные трудности
переноса формирующихся умений и навыков из одной социальной ситуации в другую
(Fay, Schuler, 1980). Например, ребенок может использовать определенный
коммуникативный навык на занятиях, при взаимодействии со специалистом, но не
способен самостоятельно осуществить его перенос при общении с другими людьми.
Включение в процесс психолого-педагогической коррекции максимального количества
участников позволяет в значительной мере преодолеть эти трудности, облегчить
перенос коммуникативного навыка в условия повседневной жизни и закрепить его. При
этом воздействие на ребенка должно быть согласовано и синхронизировано, что
достигается исключительно путем тесного взаимодействия и сотрудничества родителей
ребенка, других членов семьи, дефектолога, психолога, логопеда.

Принцип систематичности указывает на необходимость систематического обучения и
постоянной практики при развитии коммуникации. Одна из основных проблем
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аутичных детей состоит в том, что они не способны самостоятельно усвоить
коммуникативные навыки, необходимые для повседневной жизни. Целенаправленное,
систематическое обучение способствует преодолению данной проблемы. Процесс
коррекционной работы должен быть упорядочен и последователен. Сначала
осуществляется формирование наиболее простых навыков, затем более сложных.
Например, на первых этапах, детей обучают умению выражать просьбы, привлекать
внимание другого человека, на последующих этапах – более сложному умению
задавать вопросы с целью получения интересующей информации; сначала – умению
отвечать на отдельные вопросы взрослого, затем – сложному умению поддержать
диалог.
Принцип обучения от простого – к сложному тесно связан с принципом

систематичности и предполагает необходимость формирования навыков коммуникации
в определенной последовательности, которая предполагает постепенное усложнением
коррекционных задач. Например, сначала необходимо научить ребенка выражать
просьбу с помощью одного слова, затем – с помощью словосочетания (два слова),
короткой фразы, и наконец, используя развернутую фразу:
1. Однословное глагольное высказывание: «Открой».
2. Высказывание в виде словосочетания/простой фразы: «Открой дверь».
3. Высказывание в виде простой фразы с обращением: «Мама, открой дверь». 4.
Развернутое фразовое высказывание, включающее выражение вежливости: «Мама,
открой, пожалуйста, дверь». Формирование умения комментировать изображения на
картинках осуществляется по следующему алгоритму:
1. Перечисление объектов, изображенных на картинке: «Девочка, кран, мыло»;
2.Перечисление объектов, изображенных на картинке, с последующим называнием
глагольного действия: «Девочка, кран, мыло. Девочка моет руки»;
3.Называние глагольного действия с дополнением: «Девочка моет руки с мылом».
Таким образом, развитие речевой коммуникации осуществляется последовательно, с
постепенным усложнением, что позволяет ребенку постепенно овладевать фразовой
речью.
Принцип наглядности раскрывает необходимость использования дополнительной

визуальной поддержки, оказывающей существенную помощь при обучении аутичных
детей коммуникативным навыкам. Известно, что у детей с аутизмом отмечаются
трудности усвоения символических, знаковых систем (Питерс, 2002). В частности,
проявляются недостатки в понимании речи, значения сказанного. В связи с этим
затруднено использование речи с целью выражения определенных коммуникативных
функций. Данную проблему можно преодолеть, используя дополнительные наглядные
средства: различные предметы, пиктограммы, картинки с изображением различных
предметов, явлений и событий. Приведем пример: ребенок хочет яблоко, но
затрудняется попросить об этом. В этом случае он может выразить просьбу, указывая
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на пиктограмму с изображением яблока. Таким образом, окружающие смогут понять
ребенка, подсказать необходимые слова (напр., «Дай яблоко») и осуществить желаемое.
Также необходимо использовать визуальную поддержку при работе с детьми с более

высоким уровнем развития. Например, формируя умение описывать прошедшие
события, можно разложить перед ребенком фотографии с изображением событий
прошедшего дня и спросить: «Что ты сегодня делал?». В этом случае ему будет
значительно легче ответить на вопрос.
Формируя у ребенка умение выражать эмоции, можно использовать пиктограммы,

символизирующие различные эмоциональные состояния.
Принцип дифференцированного подхода указывает на необходимость подбора

методов, приемов и форм организации педагогической коррекции в зависимости от
уровня сформированности коммуникативных навыков аутичного ребенка. Для
соблюдения данного принципа необходимо определить уровень сформированности
коммуникативных навыков ребенка с помощью диагностических оценочных методик.
Для детей различного уровня содержание коррекционной работы будет отличаться.
Например, детей с низким уровнем сформированности коммуникативных навыков
обучают умениям откликаться на свое имя, отвечать на приветствия и т.д.; у детей
среднего уровня формируют умение отвечать на простые вопросы («Кто это?», «Что
делает?»); детей высокого уровня обучают отвечать на сложные вопросы («Что ты
будешь делать?», «Что ты делал?»). Принцип связи речи с другими сторонами
психического развития раскрывает зависимость формирования речи от состояния
других психических процессов. Данный принцип указывает на необходимость
выявления и воздействия на те факторы, которые прямо или косвенно способствуют
развитию речевой коммуникации. Так, например, развитие эмоционально-волевой
сферы, произвольного внимания, познавательной деятельности и т.п. может
способствовать формированию навыков вербальной коммуникации. В этом случае
необходимо параллельное воздействие на все указанные области психического
развития, что окажет позитивное влияние на формирование речевой коммуникации
Принцип связи речи с другими сторонами психического развития раскрывает

зависимость формирования речи от состояния других психических процессов. Данный
принцип указывает на необходимость выявления и воздействия на те факторы, которые
прямо или косвенно способствуют развитию речевой коммуникации. Так, например,
развитие эмоционально-волевой сферы, произвольного внимания, познавательной
деятельности и т.п. может способствовать формированию навыков вербальной
коммуникации. В этом случае необходимо параллельное воздействие на все указанные
области психического развития, что окажет позитивное влияние на формирование
речевой коммуникации.

Принцип индивидуального подхода предполагает необходимость учета
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индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей с аутизмом в процессе
психолого-педагогической коррекции, направленной на развитие их коммуникации.
Например, для детей, не владеющих навыками чтения, используются устные подсказки
или подсказки в виде картинок, а для тех, у кого навыки чтения сформированы, в
процессе обучения применяются подсказки в виде письменной речи.
Отдельная задача, возникающая с началом школьного обучения, — это организация
учебной деятельности ребенка. Для обеспечения этого процесса понадобится подбор
внешних опор, таких как расписание, как обозначение последовательности действий.
Ввиду того, что у детей с аутизмом часто присутствуют сложности с пониманием речи,
необходимо, чтобы расписание было визуальным. Выбор вида расписания зависит от
возраста и уровня понимания ребенка. Это могут быть фотографии, символы,
обозначающие уроки и режимные моменты, надписи и т.д. Введение подобного
расписания поможет учителю: упорядочить деятельность детей, уменьшить
беспокойство и обеспечить наглядную последовательность смены деятельности,
облегчив периоды ожидания для некоторых учеников.
Расписание может быть различным по виду — один ребенок может с успехом
использовать общее на класс расписание, а другому необходимо индивидуальное на
парте или в дневнике. Зачастую требуется использование именно индивидуального
визуального расписания, так как в него могут быть внесены коррекционные занятия,
дополнительные перерывы и т. д.
Кому-то из детей подойдет символическое обозначение занятий, кому-то уже можно
вводить расписание в виде табличек с указанием предметов, а кто-то, наоборот,
нуждается в составлении расписания из фотографий конкретных предметов. Также, как
и другие специальные условия, использование расписания должно быть очень
динамичным. Так, например, в начале обучения понадобится подробное составление на
каждый урок с указанием всех режимных моментов, но по мере адаптации ребенка
расписание может содержать только основные уроки.
Иногда требуется прописать ещё и визуальный план урока. Визуализация плана урока
позволяет ученику самостоятельно следовать этому плану. Ребёнок видит, что он
должен делать на уроке, и ему не нужны дополнительные словесные инструкции или
подсказка. Такой план позволяет заранее подготовиться к смене деятельности, а также
усвоить основные действия, характерные для того или иного урока.
Также к условиям организации среды относится обеспечение учеников с аутизмом
системой визуальных подсказок в разных зонах класса.
К визуальным подсказкам могут относиться схемы, алгоритмы, списки правил,
позволяющих выполнять те или иные действия на уроках, переменах и в бытовых
ситуациях. К таким схемам-подсказкам относятся обозначение вариантов занятий на
перемене, коммуникативные схемы, правила поведения и т. д.
Также с помощью визуальных подсказок может быть специально проработана
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последовательность выполнения конкретных бытовых навыков (умывания, туалета,
переодевания).

Для того чтобы эти визуальные опоры действительно работали, они должны быть
четко структурированы по предметам (например, справа — математика, слева —
русский; в синих рамках — чтение, в желтых — окружающий мир и т. д.). Необходимо
предусмотреть возможность своевременной смены материалов, наличие на стенах
только актуальных подсказок.

По мере адаптации ребенка часто появляется необходимость использования
индивидуальных подсказок для конкретного ребенка, тогда как все остальные дети в
классе уже могут справляться с заданиями без внешних опор.

Опыт обучения детей с аутизмом показывает, что наибольшие трудности они
испытывают с пониманием вербальных инструкций. Ситуация усугубляется, если в
классе есть дети с глобальным нарушением обработки вербальной информации. В
таком случае можно использовать визуальные инструкции. Подобные инструкции
помогают ребенку, ориентируясь на символ или печатный текст, правильно выполнить
задание учителя. Использование визуальных инструкций минимизирует
дополнительные временные затраты педагога на уроке, так как позволяет не
дублировать инструкцию несколько раз. Учитель не повторяет одно и то же каждому
ребенку по отдельности.
Такие инструкции можно расположить на парте, заранее подобрав к конкретному уроку,
а также можно ввести их в сопровождение всех адаптируемых печатных заданий на
регулярной основе. Как правило, при составлении визуальных инструкций используют
символы, а при хорошем понимании прочитанного текста используют печатные
инструкции.

В организации правильного учебного поведения помогают и определенные правила,
введенные для конкретного ребенка. Как и расписание и инструкции, все введенные
правила визуализированы. При их подборе учителю необходимо четко продумать,
какие именно правила вводить.

Технические средства обучения, включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых
образовательных потребностей

Эффективность реализации АООП обеспечивается системой информационно-
образовательных ресурсов и инструментов, которые дают Школе возможность входить
в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса,
размещать материалы, иметь доступ к любым видам информации, необходимой для
достижения целей АООП, ограничивать доступ к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развитии учащихся, обеспечивать

необходимый электронный документооборот.
Педагогические работники школы обладают необходимой квалификацией для
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использования этого оборудования.
Требования к учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим

материалам, специальным компьютерным инструментам обучения
Школа обеспечена ТСО, ЭСО, учебно-методическими, учебно-дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным
курсам(дисциплинам), модулям.

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП НОО для
обучающихся с РАС включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради,
справочники, словари, хрестоматии, электронные образовательные ресурсы(ЭОР),
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин по
программе «Школа России».

 Русский язык.
Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.

 Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
и др.

 Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
 Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.
 Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
 Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).

 Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
 Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.
 Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,

Цыганкова О.Д.
Для 2 класса

 Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
 Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и

др.
 Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
 Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А.
 Изобразительное искусство. 2 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
 Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).

 Технология. 2 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
 Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.



172

 Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,
Цыганкова О.Д. (Учебники могут использоваться в составе систем учебников
«Школа России» и «Перспектива»).

Для 3 класса

 Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
 Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и

др.
 Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
 Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А.
 Изобразительное искусство. 3 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
 Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).

 Технология. 3 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
 Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.
 Физическая культура. Гимнастика. 1-4 классы. Винер И.А., Горбулина Н.М.,

Цыганкова О.Д. (Учебники могут использоваться в составе систем учебников
«Школа России» и «Перспектива»).

Реализация АООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин
(модулей)программы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными электронными изданиями основной
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными
в последние5 лет.

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в Школе
сформирована информационная среда(ИС).

Информационная среда включает в себя совокупность технологических
средств(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты, школьный сайт, сайты учителей, сайты методических объединений учителей,
школьная газета в электронном виде, электронный дневник и электронный
журнал.),культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участник образовательной деятельности в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий(ИКТ),а так же наличие службы поддержки применения
ИКТ.
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Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по
освоению АООП НОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и
административных работников по реализации АООП НОО, в том числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео-и графическим сопровождением, общение в Интернете);
-планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
-размещения и сохранения, используемых участниками образовательной деятельности
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой
деятельности; доступа к размещаемой информации;
-мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья
обучающихся;
-дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности:
обучающихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных
представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
-сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе с
образовательными организациями дополнительного образования, а также органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей
обучающихся;
доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных;
организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационно-образовательным ресурсам;
- организации дистанционного образования;
- взаимодействия ОО с другими организациями социальной сферы, организациями
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями
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здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса
управления образовательной организацией, не находящиеся постоянно в том или ином
кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении
школы, где идет образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание
текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических
материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с
компьютерной поддержкой, оцифровку изображений(сканер), фото-аудио-видео
фиксацию хода образовательной деятельности. Это достигается за счет использования
мобильного класса, мобильного компьютера (ноутбука), проектора и экрана,
фотоаппарата, видеокамеры, необходимых расходных материалов (запасных
картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного
проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства
для хранения, записи и передачи информации – флэш-память, CD, DVD-диски).

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-
компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Для освоения содержательной области «Филология» используются печатные
пособия(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); опорные таблицы по
отдельным изучаемым темам; схемы ( звука-буквенного разбора слова; разбора слов по
составу и др.);дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);наборы
ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды).

Для освоения содержательной области «Математика» используется разнообразный
дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, счетного
материала; таблицы на печатной основе; калькулятора; измерительные инструменты и
приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры,
наборы угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения 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
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непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы
(растительным и животным).

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), а также большой объем
расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития
изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (керамика,
ткачество) используется безопасное оборудование для соответствующих мастерских.
На занятия музыкой обеспечивается использование доступных музыкальных
инструментов (бубен, барабан, маракас).

Для овладения обучающимися с РАС образовательной области «Физическая
культура» вводится коррекция двигательных навыков в процессе музыкально-
ритмической и спортивной деятельности. Для этого имеются в наличии специальные
предметы (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных
музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен,
барабан, детское пианино и др.). В оборудовании спортивного зала в наличии
необходимый спортивный инвентарь для овладения различными видами физкультурно-
спортивной деятельности.

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС
используются специфические инструменты(кисти беличьи, кисти из щетины, стеки,
ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким)
ушком) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного
цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности,
картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупно зернистая, мелкозернистая);
бумага в крупную клетку; наборы 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 каждого учащегося тьютором, как было
обозначено выше, педагога-психолога и зала для проведений занятий по ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный
материал(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; 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).
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Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала);
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные
инструменты (баян), технические средства обучения; экранно-звуковые пособия.
Все оборудование и дидактические материалы, ориентированные на удовлетворение
особых образовательных потребностей, не являются узкоспециализированными и могут
быть использованы детьми без инвалидности статуса ОВЗ для реализации
индивидуально-дифференцированного подхода.

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

Требования к материально техническому обеспечению ориентированы не только на
ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем
в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с
РАС. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в
процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном
учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых
индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка, имеющего
расстройство аутистического спектра. Предусматривается материально-техническая
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов
разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с РАС.

Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное взаимодействие
специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты,
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных
специалистов (доступ в Интернет). Также предусматривается организация регулярного
обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей,
включая сетевые ресурсы и технологи

Таким образом, специальные условия, созданные в МАОУ СШ №15 г. Липецка
для реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2.), обеспечивают
возможность достижения обучающимися с РАС, установленных Стандартом
требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант
8.2).
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