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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся  с РАС 

(далее АООП НОО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е.Егорова городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области (далее ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова) является документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные составляющие образовательного 

процесса на начальном этапе общего образования. АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического  

спектра (вариант 8.2) (далее – РАС) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС, сохранение и 

укрепление их здоровья; 

 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с РАС; 
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 создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых результатов по освоению 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной группы обучающихся для 

освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности 

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

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с учетом мнения 

обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 

определяющих пути и способы достижения обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, знаний, умений и способов 

деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Общая характеристика. 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 
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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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

              В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС положены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

             Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с РАС предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе 

и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

 – структуре образовательной программы; 
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 – условиям реализации образовательной программы; 

 – результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность 

содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

             Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности 

обучающегося с РАС. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

АООП начального общего образования для обучающихся с РАС, реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 – придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 – прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

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

 – обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных 

(базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 
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научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

 – принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 – принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

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

 – онтогенетический принцип; 

 – принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС на 

всех ступенях образования; 

 – принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
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 – принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися 

с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 – принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением 

развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического 

спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. Таким образом, выделяют несколько групп. 

Одна группа детей имеет лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные 

формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

Эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением.У них складываются привычные 

формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 
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выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, 

одежде, маршруте прогулок. Они с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей,  легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии 

и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В 

этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

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

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 

а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 
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математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 

форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое 

значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого 

ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы 

осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть 

осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в 

большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 
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Другая группа детей имеет развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – 

достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и  

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, 

что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности 

их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской 

деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

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

принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их 

окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. 

Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком 
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правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами 

стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, 

дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в 

моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития 

они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным 

впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой  

аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  
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В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы 

выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней 

мере, внешне, значительно более успешна. чем у детей других групп.  Несмотря на успешность в обучении, они 

крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических 

отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

Для третьей группы детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро 

устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения 

на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие 

на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства 

сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

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

зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, 
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дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только 

опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим  

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может  регрессировать. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети этой группы 

пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость 

крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность 

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

группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 
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Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети этой группы 

в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой 

и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, 

обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, 

и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им 

учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных 

навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 

Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, представляя 

возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с 

тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, 

даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций 

к установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со 

средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные 
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правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются и в зависимости 

от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная 

психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его 

оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто описанные выше типические 

проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, 

в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения 

моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка 

и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе 
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методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как образование, сопоставимое по 

уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования  даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в 

норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и 

решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении 

ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. 
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Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. 

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи 

при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного обучения включают, 

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

 в начале обучения возникает необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По 

мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно  приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее 

успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: 

необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с 

посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет 

задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 
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преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, 

оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и 

ассистентом (помощником)  организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке;  

 поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен быть 

обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать 

похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при 

сформированном  адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 

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

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры уроков и всего 

пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  



20 
 

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на 

уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной 

инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения навыков 

и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению 

фрагментарности  представлений об окружающем, отработке средств коммуникации,  социально-бытовых 

навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, 

выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и 

умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, в 

вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, 

обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  
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ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в 

нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, 

а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная помощь в 

понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные 

способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и постепенном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающимися с РАС (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО ОВЗ, обеспечивает 

достижение обучающимися с РАС трех видов результатов:  личностных, метапредметных  и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с РАС включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Достижение личностных результатов обеспечивается 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать динамику:   

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей;   

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

 3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;   

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия; 

 5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия;   
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6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;   

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;   

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО  за исключением: 

-   готовности слушать собеседника и вести диалог;   

-  готовности признавать возможность существования различных точек зрения 

     и права каждого иметь свою; 

-   излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

-   определения общей цели и путей ее достижения;   

-   умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

     деятельности.   
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Предметные результаты освоения АООП НОО  

с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

(Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир) должны отражать: 

Русский язык,  литературное чтение: 

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

- практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, учебной и различных 

внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

-   использование  словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

  

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

-  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления к улучшению 

качества собственной речи; 

-  овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

-   сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие положительного 

читательского опыта и личных  читательских предпочтений;   

-  овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи) и про себя; 
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-  овладение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в 

обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

-   овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

Математика и информатика: 

-  использование начальных математических знаний для  познания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений в процессе организованной предметно- практической 

деятельности;  -  овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для освоения содержания 

курса; 

-  приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-  умение выполнять арифметические действия с числами; 

-  накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; 

-  умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения 

математических  задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства); 

-   приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир:  

-  сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

-  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 



26 
 

 -  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). 

Иностранный язык: 

-  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 

-  освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

-  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 Основы религиозных культур и светской этики:  

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 

-   воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 
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-   осознание ценности человеческой жизни. 

 Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

-  развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в художественном 

творчестве; 

-  владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

-  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка:  

-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;   

-  развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология  (труд):  

-  получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о профессиях; 

-   формирование представлений о свойствах материалов; 

-  приобретение навыков самообслуживания; 

-  овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки различных 

материалов; 

-  усвоение правил техники безопасности; 
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- развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к 

решению доступных технологических задач; 

-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура): 

-    формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, физического развития; 

-  формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

 -  понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

-  овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО для обучающихся с РАС должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по 

степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями 
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к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного от-ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков само-контроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с РАС в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями.  
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1.2. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами  аутистического спектра 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы (вариант 8.2.) 

Система оценки достижения обучающимися с РАС (вариант 8.2) 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  

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов  ППк:  медицинского работника, учителей,  воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, дефектолога, тьютора.Результаты оценки заносятся в 

журнал динамического наблюдения. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 
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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. 

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. 

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, 
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на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального общего образования; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы предполагает 

 комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

 использование планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы в качестве  

содержательной и критериальной базы оценки; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

 оценку успешности освоения содержания учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов; 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки обучающихся 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные методики, диагностические, письменные и устные работы, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе оценки 

образовательных достижений. Критерии формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований к 

предметным результатам, календарно-тематического планирования, уровня подготовленности обучающихся к 

продолжениюобучения. 

Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО (вариант 

8.2) не является препятствием для продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с 

РАС  может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с РАС. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация  итоговая аттестация  урочная деятельность  внеурочная 
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Ко

нтр

оль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления оценки 

Входная  Предварительная диагностика 

знаний, умений и 

универсальных учебных 

действий, связанных с 

предстоящей деятельностью.  

В начале учебного 

года, начиная со 

второго класса  

Диагностические 

работы; анализ и 

оценка; собеседование, 

наблюдение  

Оценка результатов 

фиксируется в 

классном журнале, 

начиная со второго 

класса   

деятельность  

 

 устный опрос  

 письменный опрос  

 самостоятельная 

работа  

 диктант  

 изложение  

 сочинение  

 контрольное 

списывание  

 тестовые задания  

 графическая работа  

 контрольная работа  

 творческая работа  

 

 

 диагностическая 

контрольная работа  

 диктант  

 контроль техники 

чтения  

 

 

 наблюдение  

 анализ  

 

 

 участие в 

конкурсах, 

соревнова-ниях 

выставках  

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельно-сти  
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Текущая  Контроль предметных знаний 

и универсальных учебных 

действий по результатам 

урока  

Поурочно  Анализ и оценка; 

самоанализ и 

самооценка; устная или 

письменная 

критериальная оценка; 

проекты  

Оценка результатов 

фиксируется в 

классном журнале, 

начиная со второго 

класса   

Тематическая, 

четвертная, 

полугодовая  

Контроль предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти  

По итогам изучения 

темы, раздела, курса, 

четверти, полугодия  

Тематические 

проверочные 

(контрольные или 

самостоятельные) 

работы; письменные и 

устные работы; 

проекты; практические 

работы; творческие 

работы; диктанты, 

контрольные 

списывания; тесты  

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-4 

классов в форме 

балльной отметки, 

начиная со второго 

класса.  

Годовая  Комплексная проверка 

образовательных результатов, 

в т.ч. и ме-тапредметных  

В конце учебного года  Административные 

диагностические 

контрольные работы, 

тесты, проекты  

Оценка выставляется в 

классный журнал в 

форме балльной 

отметки, начиная со 

второго класса.  

Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

оценочных листах  
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Успешность освоения учебных  программ обучающихся оценивается в форме балльной отметки по итогам 

четверти, начиная со второго класса.  

При выставлении отметок педагоги, в первую очередь, руководствуются требованиями программ. Объективная 

оценка знаний, умений и навыков обучающихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой 

проверки знаний.  

Текущая оценка знаний, умений и навыков обучающихся позволяет учителю постоянно следить за успешностью 

обучения детей, своевременно обнаруживать пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к устранению 

этих пробе-лов, предупреждать неуспеваемость учащихся. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выводится по 

результатам повседневного устного, индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения ими 

обучающих классных и домашних  письменных работ и других учебных заданий, а также на основании 

периодического проведения текущих и итоговых контрольных работ по изучаемому программному материалу.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала, содержание которых 

определяется учителем. Итоговые контрольные работы имеют целью установить на основе объективных данных, кто 

из школьников овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают им дальнейшее 

успешное продвижение в учении. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем 

программы, а также в конце учебной четверти, полугодия, года. Время проведения итоговых контрольных работ в 

целях предупреждения перегрузки обучающихся определяется графиком, составляемым учителями по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В один учебный день в классе может проводиться только 

одна письменная контрольная работа.  
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Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, в 

первый и последний дни учебной недели.  

Контрольные работы (четвертные и годовые) в первом классе не проводятся. В первом дополнительном классе в 

конце учебного года проводятся проверочные письменные работы с целью проверки определенных программой 

знаний, умений и навыков. В начальной школе проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих 

тетрадях ведется систематическая работа над ошибками.  

Количество контрольных работ по русскому языку и математике 

во 2-4 классах для обучающихся с РАС 

класс  II III IV 

Диктанты  5 6 7 

Списывания  2 3 2 

Изложения  1 1 1 

Контрольные работы 

(математика)  

5 8 9 

 

Объём письменных работ 

Объём диктанта и текстов для списывания 

Классы  Четверти  

I  II  III  IV  

1 кл.  2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога. 

2-3 слова или предложение из 2-3 слов.  

15 слов  
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2 кл.  20-25 слов  25-30 слов  30-35 слов  30-35 слов  

3 кл.  35-40 слов  40-45 слов  45-50 слов  55-60 слов  

4 кл. 60-65 слов  65-70 слов  70-75 слов  75-80 слов  

Объѐм словарных диктантов 

 

 

 

 

Объѐм изложений и сочинений. 

 

 

 

Объем текстов изложений на 10-15 слов больше объема диктантов. 

 

Оценивание предметных результатов обучающихся с РАС 

В конце учебного года в 1 дополнительном классе проводятся проверочные работы в виде списывания с 

печатного шрифта и письма под диктовку небольших по объему текстов. За работу выставляются предполагаемые 

оценки. 

Итоговые контрольные работы во 2-4 классах проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в 

конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку обучающихся по всем изученным 

2 кл.  8-10 слов  

3 кл  10-12 слов  

4 кл.  12-15 слов  

2 кл.  40-50 слов  

3 кл.  60-75 слов (10-12 предложений)  

4 кл.  80-95 слов (12-15 предложений)  
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темам. При оценке контрольной письменной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку. Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических навыков.  

Оценивая письменные работы и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее:  

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды 

написал в слове ''песок" вместо "с" букву "и");  

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки (например, если 

ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка");  

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку.  

 Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, "каартофелъ ")* 

 перенос слова, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

 дважды написано одно и то же слово. 

Ошибкой не считается: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классаx не изуча-

лись; 

 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 
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 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

  нарушение орфографических правил при написании слов; 

 неправильное написание словарных слов, круг которых очерчен программой каждого класса; 

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; 

 дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

Оценка диктанта 

Во II-IV классах контрольная работа по русскому языку оценивается в соответствии со следующими критериями. 

 Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. Работа написана аккуратно, четко. Письмо в основном 

соответствует требованиям каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а 

также одно-два исправления. 

 Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических (или 3 фонетико-

фонематических) ошибок и I пунктуационной или 1 орфографической (2 фонетико-фонематических) и 2 

пунктуа-ционных ошибок. Работа выполнена, аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм 

каллиграфии, исправления. 

 Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических (фонетико-фонематических) 

ошибок в следующих вариантах: 

 3 орфографические (фонетико-фонематические) и 2-3 пунктуационные ошибки; 
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 4 орфографические (фонетико-фонематические) и 2 пунктуационные ошибки; 

 5 орфографических (фонетико-фонематических) и 1 пунктуационная ошибки. 

 Оценка "2" ставится за диктант, в котором допущено более 5 орфографических (фонетико-фонематических) 

оши-бок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных отклонений от норм каллиграфии. 

 

Оценка творческих работ  

Во II-IV классах проводятся также работы с целью проверки умения учащихся излагать мысли в письменной форме: 

обучающие сочинения и изложения. На эти работы отводится не менее одного часа.  

В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце II - Ш классов и два изложения в IV классе. Сочинения в 

начальных классах проводятся только в виде обучающих работ.  

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, последовательное 

воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в сочинениях), его речевое оформление, орфографическая и 

пунктуационная грамотность.  

К оценке за изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант.  

Во-первых, навыкам связной письменной речи дети только обучаются;  

во-вторых, эти навыки более сложные, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны 

письменно передать чужие мысли, придерживаясь одновременно орфографических и пунктуационных правил.  

При проверке творческих работ во II - Ш классах ставится одна общая оценка.  

В IV классе, учитывая достаточный объем работ, сочинения и изложения оцениваются двумя отметками, одна 

ставится за содержание и речевое оформление, другая - за грамотность.  
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В изложении (сочинении) оценивается:  

а) содержание (как передано основное содержание авторского текста - полностью, без искажений, без пропуска 

важных событий, главной части);  

б) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);  

в) построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста (употребление слов в свойственном им 

значении);  

г) орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. Содержание и речевое оформление 

из-ложений и сочинений оцениваются следующим образом:  

Оценка "5" ставится за работу, в которой правильно (без пропусков существенных моментов) передано содержание 

авторского текста, логически последовательно раскрыта тема, грамматически правильно построены предложения и 

употреблены слова, отсутствуют фактические ошибки. Допускается не более 1 речевой неточности.  

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передано содержание авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 

речевые неточности. В целом допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста.  

Оценка "3" ставится за работу, в которой при передаче содержания текста упущены какие-либо моменты (суще-

ственное отступление от авторского текста); допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей; в построении предложений и в употреблении слов есть недочеты; словарь беден, имеются речевые 

неточности. В целом допускается не более 5 недочетов речи в содержании и построении текста.  
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Оценка "2" ставится за работу, в которой допущены существенные искажения при передаче авторского текста 

(упущены важные события, отсутствует главная часть), работа не соответствует теме, нарушена последовательность 

изложения мыслей, в построении предложений нарушен порядок, имеет место употребление слов в несвойственном 

им значении, неправильно оформлены предложения. В целом в работе допущено более 6 речевых недочетов и ошибок 

в содержании и построении текста.  

Оценка контрольного списывания  

К оценке работ за контрольное списывание учитель подходит с более строгими критериями, чем при оценке 

диктанта, так как диктант дети пишут на слух, а при данном виде работы они имеют перед глазами текст. При оценке 

списывания учитывается внимание, аккуратность, умение сличать написанное с образцом. За ошибку при списывании 

считается любая допущенная ошибка орфографического, пунктуационного, дисграфического характера. 

 

 

Оценки Допустимое количество ошибок  

во II классе в III классе в IV классе 

«5» Нет ошибок. Допускается один недочет 

графического характера  

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление  1 ошибка и 1 исправление  1 ошибка и 1 исправление  

«3» 3 ошибки и 1 исправление  2 ошибки и I исправление  2 ошибки и 1 исправление  

"2" 4 ошибки и 1-2 исправления  3 ошибки и 1-2 исправления  3 ошибки и 1-2 исправления  

Проверка и оценка устных ответов 
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Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных классов. При оценке 

устных ответов принимаются во внимание следующие критерии: 

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

 последовательность изложения и культура речи.  

Полный ответ ученика, особенно III, IV классов, должен представлять собой связное высказывание на заданную 

учителем тему и свидетельствовать  

 об осознанном усвоении им учебного материала:  

 умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами;  

 умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, 

части речи, падеж, склонение, род, число и т.д.), слова на определенные правила;  

 умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении 

практических упражнений и при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, 

морфологического) и предложений. 

Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении 

(соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, 

построении предложений, словосочетаний). 

Оценка "5" ставится, если: 

 ученик дает полный и правильный ответ; 
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 обнаруживает осознанное усвоение учебного материала; 

 подтверждает ответ своими примерами; 

 самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в 

тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употреблении знаков препинания; 

  отвечает связно, последовательно, без неточностей или допускает 1-2 неточности в речи. 

Оценка "4" ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 

ошибки в речевом оформлении ответа, при подтверждении верно сформулированного правила примерами или при 

анализе слов и предложений, которые исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

  в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам 

учителя; 

 затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; => допускает больше двух ошибок при анализе 

слов и предложений, 

 которые исправляет только с помощью учителя; 

  излагает материал несвязно, недостаточно последовательно; 

 допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

Оценка "2" ставится, если ученик. 

 обнаруживает незнание изученного материала; 
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 допускает грубые ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в анализе слов и 

предложений; 

 не может исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических положений, которые к 

моменту проверки должны быть основательно изучены и закреплены. Наиболее распространенными из них 

являются механическое запоминание (зазубривание) правил, определений понятий, неумение подобрать свои 

примеры, применить их на практике. 

Оценка навыков чтения  

Требования к технике чтения  

Требования к технике чтения вслух. 

Классы Полугодия 

 1 полугодие 2 полугодие 

I дополнительный 

класс 

- 20-25 сл/мин 

II класс 25-30 сл/мин 30-40 сл/мин 

III класс 40-45 сл/мин 50-60 сл/мин 

IV класс 60-65 сл/мин 70-80 сл/мин 

 

 

оценка II класс III класс IV класс 

«5»  -читает правильно, понимает 

содержание прочитанного;  

-правильно понимает смысл про-

читанного;  

-правильно понимает содержание 

прочитанного;  
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- чтение плавное (по слогам 

или целыми словами), без 

искажений, замен, 

перестановок букв и слогов в 

словах;  

-правильно ставит ударение, 

соблюдает паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания;  

-умеет правильно найти в 

тексте ответ на вопрос и 

последовательно передать 

содержание прочитанного и 

иллюстрации к тексту,  

-твердо знает текст 

стихотворения для заучивания 

наизусть умеет его 

выразительно читать. 

-чтение плавное целыми словами 

(малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры - по слогам), без 

ошибок;  

-читает выразительно, выделяет 

важные но смыслу слова и 

соблюдает паузы;  

-пересказывает содержание 

прочитанного подробно и 

выборочно;  

-самостоятельно делит небольшой 

текст на части и озаглавливает их, 

передает содержание прочитанного 

по простейшему плану, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующего отрывка из 

текста; 

-твёрдо знает, выразительно читает 

наизусть стихотворение. 

-читает бегло целыми словами, с 

соблюдением основных норм 

литературного произношения;  

-читает выразительно и умеет 

передать с помощью интонации 

смысл прочитанного;  

-умеет полно, кратко и выборочно 

пересказать текст, вы являет 

основной смысл прочитанного и 

формулирует его своими словами; 

-самостоятельно находит в тексте 

слова и выражения, 

характеризующие действующих лиц, 

СОБЫТИЯ, КАРТИНЫ природы; 

-твердо знает наизусть, 

выразительно читает стихотворение. 
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«4» 

 

- понимает основное 

содержание прочитанного 

текста; 

-читает плавно (по слогам или 

словами), но допускает 1-2 

ошибки в словах, в расстановке 

ударений, соблюдении пауз; 

-пересказывает текст и отвечает 

на вопросы, но допускает 

неточности, исправляет их 

самостоятельно или с 

помощью; 

-знает наизусть стихотворение, 

но допускает при чтении 

наизусть перестановку слов и 

самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

-правильно понимает основное 

содержание прочитанного текста; 

-читает выразительно целыми 

словами (отдельные сложные слова 

- по слогам), но допускает при 

чтении 1-3 ошибки; 

- при делении текста на части в 

нахождении нужных эпизодов 

рассказа допускает 1-2 неточности, 

но сам устраняет их; 

-знает наизусть стихотворение, 

выразительно его читает, но 

допускает при этом незначительные 

неточности (повтор, перестановку и 

др.). 

 

- правильно понимает основное 

содержание прочитанного текста; 

- читает выразительно целыми 

словами, при чтении допускает 1-3 

ошибки; 

- самостоятельно выделяет 

основную мысль прочитанного, но 

при ее формулировке допускает 

речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя; 

-при составлении пересказа допус-

кает незначительные неточности; 

-знает наизусть стихотворение, но 

при чтении допускает 1-2 ошибки, 

исправляет их самостоятельно. 

«3» -разбирается в прочитанном 

тексте только с помощью 

учителя; 

- устанавливает смысл прочитанного 

только с помощью учителя; 

- читает целыми словами, но с 

- понимает содержание 

прочитанноготекста помощью 

учителя; 
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- читает отрывисто, по слогам, 

допускает при чтении 3-5 

ошибок на замену, пропуск, 

перестановку слогов и слов, не 

соблюдает пауз между словами 

и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая 

его последовательность, 

допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с 

помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, 

но при воспроизведении 

обнаруживает нетвёрдое 

усвоение текста. 

элементами слогового чтения, 

монотонно, при чтении допускает 4-

6 ошибок на замену, пропуск, 

искажение и перестановку букв, 

слогов, слов, ударений; 

-не умеет самостоятельно передать 

содержание прочитанного, делить 

текст на части и озаглавливать их, 

допущенные речевые ошибки 

исправляет только с помощью 

учителя 

- читает монотонно, целыми словами 

(единичные слова с элементами 

слогового чтения,при чтении 

допускает 4-6 ошибок на замену, 

пропуск, искажение и перестановку 

букв, слогов, слов, ударений; 

- передаёт краткое содержание и 

основной смысл прочитанного 

только с помощью вопросов 

учителя; 

- воспроизводит наизусть 

стихотворение, но при этом 

допускает ошибки, которые 

исправляет  только с помощью 

учителя. 

«2» - слабо разбирается в 

прочитанном тексте даже с 

помощью учителя; 

- читает отрывисто, по буквам 

- не разбирается в прочитанном 

тексте даже с помощью учителя; 

- допускает при чтении более 6 

ошибок; 

- не разбирается в прочитанном 

тексте даже с помощью учителя; 

- допускает при чтении более 6 

ошибок; 
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или по слогам с элементами 

побуквенного чтения,  

- допускает при чтении более 6 

ошибок на замену, пропуск, 

перестановку слогов и слов, не 

соблюдает пауз между словами 

и предложениями; 

- не воспроизводит содержание 

текста, с помощью вопросов 

учителя; 

- не может наизусть 

воспроизводить небольшое 

стихотворение. 

- искажает содержание 

прочитанного,  не может разделить 

текст на части даже при помощи 

дополнительных вопросов учителя; 

- не владеет умениями работы с 

текстом; 

- при чтении наизусть не может 

воспроизводить текст 

стихотворения. 

- не может кратко и выборочно 

пересказать текст, составить план и 

выделить главную 

мысльпрочитанного с помощью 

вопросов  учителя; 

- не может наизусть  воспроизводить 

текст стихотворения. 

 

 

Оценка контрольных работ по математике 

Негрубыми ошибками считаются: 

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 
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- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях. 

Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо 

оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»). 

Контрольный устный счѐт. 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 
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Критериями оценивания образовательных  достижений обучающихся являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

Диагностическая работа на конец 1 дополнительного класса 

для обучающихся с РАС 

Обучение грамоте 

 

I. Продолжи по образцу.  

II. Составь звуковые схемы слов мак, лиса, белка, собака (учитель проговаривает слова). 

III. Соедини линией картинку с нужной схемой, закрась гласные красным цветом (птица, кот, медведь, слон). 

IV. «Прочитай» звуковые схемы слов, обозначь цветом (синим, зелёным) последний согласный звук (бык, конь, 

медведь, кот). Кто из животных лишний? Подчеркни. 

 V. Составь предложение по картинкам. Начерти их графические схемы. 
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2. Содержательный раздел АООП НОО 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с РАС к личностным, метапредметным 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; 

 связи УУД с содержанием учебных предметов. 
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Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования  обучающихся с РАС  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения АООП НОО, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:  

1. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;   

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке).   

2. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:   

 формирование эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;   

 развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;   

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей.   

3. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества с окружающими на основе:   

−доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается;   
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−формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

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

−принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;   

−ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести, – как регуляторов морального поведения;   

−формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с художественной культурой.  

5. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:   

−формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание ответственности 

человека за благосостояние общества;   

−восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, уважение 

истории и культуры каждого народа.   

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного 

процесса сбалансированного развития у обучающихся с РАС коммуникативной функции речи, функций 
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программирования и контроля собственной деятельности, логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления.  Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и логопедические коррекционные занятия.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.   

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. В процессе изучения предмета «Русский язык» формируются следующие УУД:  

− умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач;  

− умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  



58 
 

− умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

− стремление к более точному выражению собственных мыслей; − умение задавать вопросы.  

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов 

УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД:  

− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов;  

− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации;  
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− основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

− нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий  

персонажей;  

− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

− умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения;  

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  

− умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения 

информации;  

− представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эстетических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  
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− общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

− развитию письменной речи;  

− формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

формированию уважения интересов партнёра; формированию умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения: выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана.  

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.   

При изучении математики формируются следующие УУД:  
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− способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира;  

− умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной 

задачи;  

− умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи.  

Кроме того, в процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у обучающихся формируются 

также учебные действия:  

− планирования последовательности шагов при решении задач;  

− различения способа и результата действия;  

− выбора способа достижения поставленной цели;  

− использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации;  

− сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.   

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения ребёнок осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.  
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Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством; осознания своего места в обществе. Он создаёт основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных УУД изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

− формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

− формирование основ исторической памяти – умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего народа и России и ощущение чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона;  

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения;  

− развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношения человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

Также в сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  
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При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие общепознавательные УУД:   

− способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;  

− способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;  

− осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.);  

− способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

− логические действия сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств;   

− причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование у обучающихся 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» формируются следующие УУД:   

− умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и 

России;   

− умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
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− владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого предмета на 

развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с РАС, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально логический тип мышления, «Изобразительное искусство» направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности.   

Сформированность УУД при освоении изобразительного искусства проявляется в:   

− умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.);   

− желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства;   

− активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);   

− обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно эстетическим 

содержанием;   
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− умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла;   

− способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

В рамках учебного предмета «Музыка» достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.   

Личностные результаты освоения программы отражают:   

− формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;   

− формирование ценностей многонационального российского общества;  

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

культур;  

− формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 

музыкально-прикладной деятельности;  

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  
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− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

− формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

− овладение способностью принимать и сохранять цель и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской 

и творческой деятельности;  

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности;  

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности;  

− использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

− умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  
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− готовность  к  учебному  сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач;  

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»;  

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

− готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности;  

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить УУД, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования УУД обусловлены:  

− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД;  

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
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обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

− специальной организацией процесса планомерной поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умения осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;   

− рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 

целей курса;  

− формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий;  

− развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
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− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместной продуктивной 

деятельности;  

− развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности;  

− формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития 

как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;  

− формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД:  

− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте;  

− освоения моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

− развития мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

владения собой и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; − освоения 

правил здорового и безопасного образа жизни.  

В области регулятивных УУД «Физическая культура» как учебный предмет способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.  
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В области коммуникативных УУД – развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации. В командных видах спорта – формированию умений:   

− планировать общую цель и пути её достижения;   

− договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности;   

− конструктивно разрешать конфликты;   

− осуществлять взаимный контроль;   

− адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с РАС   

(метапредметные результаты)  

При формировании УУД наряду с традиционными методиками эффективно использование возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования УУД обучающихся на ступени начального общего 

образования.   

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-
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компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках внепредметной 

программы по формированию УУД.  

При освоении личностных УУД формируются:  

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;  

− основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются:  

− оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

− использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия;  

− создание портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как:  

− поиск информации;  

− фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

− структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, схем, линий времени и пр.;  

− создание простых медиасообщений;  

− построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД.  

Для этого используются:  
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− обмен медиасообщениями;  

− выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

− фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает несколько этапов (разделов). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений 

и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написанием пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 
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Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная фиксация хода и результатов обсуждения 

на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управление ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора.  

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:  

− естественная мотивация, цель обучения;  

− встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

− повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

− формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного 

предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных 

технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности  обучающихся с РАС 
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«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио-фрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео-поддержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информационных 
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подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты 

и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио-и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
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видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов. 

Соблюдение определенной системы условий, а также организация различных видов деятельности обучающихся по 

решению одних и тех же типов задач позволяет работать над формированием всех видов УУД. В таблице 

представлены: система условий для формирования определённого вида УУД; основные типовые задачи (задания), 

способствующие формированию УУД; планируемые результаты формирования УУД. 

Система условий для 

формирования данного вида 

УУД 

Основные типовые задачи по 

формированию данноговида УУД 

Результаты формирования 

УУД 

Коммуникативные УУД 

Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого зависит 

достижение цели.  Обеспечение 

бесконфликтной совместной 

работы в группе.  

Установление с окружающими 

теплых отношений 

взаимопонимания. 

Использование эффективных 

групповых обсуждений. 

Обеспечение обмена  знаниями 

между членами группы для 

принятия продуктивных 

На организацию и осуществление 

сотрудничества.   

На учет позиции партнера.  На 

передачу информации и отображение 

предметного содержания.  

Ролевые игры.   

Групповые игры.  

Примеры заданий:  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища; - 

групповая работа по составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»;  

Умение слушать и слышать друг друга.   

Умение выражать свои мысли.  

Умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции.   

Умение интересоваться чужим мнением и 

высказывать собственное.  Умение вести 

диалог.  готовность к выработке общей 

позиции при  обсуждении разных точек 

зрения.   

Умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения.   

Умение планировать общие способы работы.   
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решений.  Адекватное 

реагирование на нужды других, 

демократический стиль 

сотрудничества учителя и 

учащихся 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной 

связи);  

- «подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» и др.  

Умение производить обмен знаниями между 

членами группы.   

Способность проявлять  инициативу.   

Способность получать недостающую 

информацию с помощью вопросов.  Умение 

разрешать конфликты 

Регулятивные УУД 

Инициация внутренних мотивов 

учения школьника. Поощрение 

действий самоорганизации и 

делегирования их учащемуся при 

сохранении за учителем функции 

постановки общей учебной цели 

и оказания помощи в случае 

необходимости. Использование 

групповых форм работы.   

Акцентирование внимания 

педагога на достижениях 

ученика.   

Сопровождение формирования 

самооценки учащегося как 

основы постановки целей. 

Формирование рефлексивности 

оценки и самооценки.   

Формирование у учащихся 

установки на улучшение 

На планирование.   

На рефлексию. На ориентировку в 

ситуации.   

На прогнозирование.  

На целеполагание.   

На оценивание.   

На принятие решения.   

На самоконтроль.   

На коррекцию.  

 

Примеры заданий: - «преднамеренные 

ошибки»;  

- поиск информации в 

предложенных источниках;   

- взаимоконтроль;  

- взаимный диктант; 

 - заучивание материала наизусть в 

классе;  

- «ищу ошибки» и др. 

Способность справляться с жизненными 

задачами.  

Умение планировать цели и пути их 

достижения.  

Умение устанавливать приоритеты. 

 Способность контролировать и планировать 

время.  

Умение решать задачи. Умение принимать 

решения.  

Умение вести переговоры.  

Способность к самооценке. Умение 

выстраивать стратегии в обучении.   
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результатов деятельности. 

Познавательные УУД 

Создание условий для 

возникновения проблемных 

ситуаций и, как следствие, для 

вопросов у учащихся. Рефлексия 

мыслительного процесса, 

достижение высокого уровня 

понимания решения.  

Обеспечение эмоционального 

благополучия детей. 

Удовлетворение познавательной 

потребности. Удовлетворение 

познавательной потребности в 

межличностном общении.  

Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – рефлексивной 

саморегуляции. Дифференциация 

и индивидуализация содержания 

обучения. Дифференциация и 

индивидуализация помощи 

учителя учащимся. 

Задачи и проекты на  выстраивание 

стратегии поиска решения задач. 

Задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования. Задачи 

и проекты на проведение 

теоретического исследования. Задачи 

на смысловое чтение.  

Задачи на сравнение, оценивание.  

 

Примеры заданий: - «найди отличия» 

(можно задать их количество);  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- составление схем-опор; - работа с 

разного вида таблицами;  

- работа со словарями и др.  

 

Умение видеть проблему.  

Умение ставить вопросы. Умение выдвигать 

гипотезы.  

Умение структурировать тексты.  

Умение давать определение понятиям.  

Умение наблюдать. Умение и навыки 

проведения экспериментов. Умение делать 

выводы и умозаключения.  

Умение классифицировать. Умение 

структурировать материал.  

Умение производить оценку полученных 

результатов. Умение представлять 

результаты 
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Личностные УУД 

Формирование активной позиции 

учащихся в учебной 

деятельности. Превращение 

учащегося в подлинного 

субъекта учебной деятельности. 

Создание учебных ситуаций, 

направленных на приложение 

учащимися усилий для 

достижения результата. Создание 

учебных ситуаций, требующих 

самооценивания и оценивания 

учебной деятельности 

сверстников.Организация 

деятельности учащихся через 

отбор и структурирование 

учебного содержания. 

Организация ориентировочной 

деятельности и учебного 

сотрудничества. Раскрытие перед 

учащимися личностного смысла 

самого процесса учения, 

значимости учения в школе для 

реализации профессиональных 

планов, социальной карьеры, 

межличностных и ролевых 

отношений в социальной 

практике взрослой жизни. 

Создание атмосферы принятия и 

На личностное самоопределение.   

На развитие я-концепции.  

На смыслообразование.   

На мотивацию.   

На нравственно-этическое 

оценивание.  

Примеры заданий:  

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

творческие задания; - зрительное, 

моторное, вербальное восприятие 

музыки; 

 - мысленноевоспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; - 

оценка ребёнком происходящего 

события, происшествия. 

 

Знание о принадлежности к данной 

социальной группе. Участие в 

общественнополитической жизни страны, 

реализация гражданской позиции в 

деятельности и поведении.  Осознание своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений. Осознание собственных 

качеств личности и уровня их 

сформированности. Ориентация на 

нравственно-этическое содержание 

поступков исобытий.  

Развитие морального сознания.  
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Мониторинг (оценка) сформированности УУД необходим для определения тех учебных действий, которые 

недостаточно сформированы у конкретного обучающегося с РАС. Задачи по формированию этих учебных действий 

входят в индивидуальную программу коррекционной работы данного ученика.   

Уровень сформированности УУД обучающихся с РАС определяется на этапе завершения начального обучения.  

доверия в групповой работе. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является ведущим, обеспечивая 

языковое и общее речевое развитие обучающихся, способствует повышению коммуникативной компетентности 

и облегчению социализации обучающихся. Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет 

большую сложность для обучающихся с РАС, что связано с недостатками фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

Содержание обучения. 

 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 диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
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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 учётом 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 детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

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 твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 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 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 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 
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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. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих 
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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 твёрдый-мягкий, 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 твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 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, ё, 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. 
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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 имён существительных, 

отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, женского 

и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 

определение принадлежности имён 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 имён существительных. 
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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 имён 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 имён 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. 
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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. 

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; 



90 
 

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 имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин); 

безударные окончания имён 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: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
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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 определённую 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 учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно 

составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 
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Литературное чтение. 

 Пояснительная записка. 

Литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих предметов, обеспечивающих наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с РАС. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе подготовки 

обучающегося с РАС. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации обучающегося с РАС. В процессе освоения курса у обучающихся повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с РАС знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета "Литературное 

чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

 Содержание обучения. 

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 
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содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

 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 объёму 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 её 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 

других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 
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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, её 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 произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 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 учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён 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). 

Говорение (культура речевого общения). 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 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 объёма 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 учётом 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 учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

 Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
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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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

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. 
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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. 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка.                                                                                                                            

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" несет в себе 

большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, 

делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных знаний о природе 

и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста с РАС. 



99 
 

Содержание обучения. 

Человек и природа.  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты 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. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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).  
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоёмы 

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, её 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, её 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 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. 
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Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - 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, её 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 
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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 окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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. Могонациональность - 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.  
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, 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 ребёнка. 

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, 
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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 (населённый 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 
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представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 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. 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области представлены в приложении 

«Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области АООП НОО для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Вариант 8.2.» 
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2.3. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), получающих 

общее образование,  является обязательной частью адаптированной основной  образовательной программы общего 

образования для обучающихся с  РАС ГБОУ школы-интерната им. И.Е.Егорова г.о.Новокуйбышевск. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р)., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400), Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. №678-р), Санитарно-эпидемиологических 

требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

Программа воспитания обучающихся с РАС соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. Программа согласуется с Примерной рабочей программой воспитания для 

общеобразовательных организаций (утв. решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22), разработанной Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и 
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опирается на программные материалы по разработке программ воспитания обучающихся с ОВЗ, подготовленные 

ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет" по заказу Минпросвещения России.  

 Программа воспитания  

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 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. 
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 Целевой раздел 

 Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ школе-интернате им.И.Е.Егорова определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в ГБОУ школе-интернате им.И.Е.Егорова 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. 

 Цель воспитания обучающихся в ГБОУ школе-интернате им. И.Е. Егорова:  

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. 
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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 НОО ОВЗ, 

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 ГБОУ школе-интернате им.И.Е.Егорова планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
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совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и воспитательной деятельности 

ГБОУ школы-интерната им.И.Е.Егорова по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 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.  
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 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 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 НОО установлены ФГОС НОО 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 ОВЗ. 
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 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; 
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 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. 

 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; 
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 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; 

 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: 
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 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов 

и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знания. 

3. Содержательный раздел 

 Уклад образовательной организации. 

Школа-интернат была построена в апреле 1960 года и с 1 сентября того же года приняла своих воспитанников. 

Основным контингентом были дети из сёл, которые учились и жили в интернате, находясь на полном 

государственном обеспечении. С 1992 года школа-интернат получила статус специального образовательного 

учреждения для детей с ЗПР (образовательная программа VII вида). Школа-интернат размещалась в двух учебных 

корпусах, отдельно располагалось здание столовой. В июне 2001 года для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, был открыт третий корпус, расположенный по адресу Миронова 25в, который входил в состав 

зданий школы-интерната до 2006 года. В результате реорганизации МОУ детского сада–школы №36 в 2004 году и 

МСКОУ школы-интерната №1 в 2006 году произошло присоединение этих учреждений к МСКОУ школе-интернату 

«Перспектива». Таким образом, сейчас в школе-интернате обучаются учащиеся с тяжелыми нарушением речи (ТНР), 

с задержкой психического развития (ЗПР), с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) и др.  
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В настоящее время на территории школы-интерната в 2,7 гектара расположены 2 учебных и 2 хозяйственных корпуса, 

в которых обучаются почти 500 детей и подростков по адаптированным образовательным программам для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Сегодняшняя школа-интернат объединила в себе воспитанников и педколлективы четырех 

коррекционных образовательных учреждений, раннее существовавших в городе. 20 апреля 2010г. Образовательное 

учреждение передано в государственную собственность и переименовано в государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат «Перспектива» г.о.Новокуйбышевск, 

Самарской области. 7 июля 2015г. Образовательное учреждение переименовано в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имени Героя Советского Союза И.Е.Егорова городского округа Новокуйбышевск Самарской области Директорами 

школы были: первый директор – Белякова Фаина Васильевна; с 1964 по 1976 гг. школу возглавлял Трехонин Петр 

Андреевич; с 1976 по 1983 гг. - Егерев Михаил Гаврилович; с 1983 по 1986 гг. – Кузьмин Михаил Дмитриевич; с 1987 

по 2001 гг. – Сычева Лидия Яковлевна; с 2001 по 2004 гг. – Серкова Валентина Михайловна. В настоящее время в 

школе-интернате работает молодая команда администраторов. 

       Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс в школе, интегрируя учебные занятия, 

разнообразную внеурочную деятельность детей и общение. 

       В основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода, включающего воспитанников в учебную, здоровьесберегающую, социально-общественную, 

трудовую и досуговую среду. 
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Социальный контингент школы составляют  многодетные семьи, опекаемые, приёмные семьи, семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. Состав детей разнороден. Это дети разных национальностей, дети – инвалиды.  

Школа-интернат удаляет особенное значение организации воспитательной работы с семьями обучающихся: 

социальной, профилактической направленности. Для  многих наших обучающихся  характерны: неуверенность, 

завышенная или заниженная самооценка, нарушение процесса саморегуляции, безразличное отношение к 

окружающему миру, наличие вредных привычек. У ребят наблюдается снижение познавательной активности, 

бедность словарного запаса. Большинство наших воспитанников не способны противостоять негативному 

воздействию извне, для них характерна несоциализированность (от неспособности адаптироваться к новым 

обстоятельствам до различного проявления девиантного поведения). В связи с этим воспитательный процесс в 

учреждении проходит в осложнённых условиях: необходимо не только решать общепринятые в системе образования 

задачи, опираясь при этом на ограниченные возможности обучающихся, но и обеспечивать удовлетворение особых 

потребностей в воспитании применительно к каждой категории лиц с отклонениями в развитии, формировать 

отсутствующие по причине первичного или последующих отклонений в развитии социальных, в том числе 

коммуникативных, поведенческих и иных навыков, личностных качеств.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс в школе, интегрируя учебные занятия, 

разнообразную внеурочную деятельность детей и общение. 

          Компоненты воспитательной работы в школе-интернате реализуются через проведение воспитательных и 

коррекционных занятий, коллективно-творческих дел, общешкольных ключевых мероприятий, мероприятий с 

родителями, работу кружков. Для реализации образовательной деятельности в школе-интернате создана доступная 

образовательная среда. Здания школы-интерната оборудованы пандусами для детей с инвалидностью. В школе- 
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интернате функционируют кабинеты психологов, логопедов, дефектологов, спортивные залы, зал для проведения 

занятий   ритмики, медицинский кабинет, библиотека, столовая с организацией бесплатного горячего питания. В 

учреждении при работе с обучающимися с умственной отсталостью применяются различные виды трудовой 

деятельности: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд по уходу за растениями, ручной труд. Особое 

значение уделяется профессиональной направленности обучающихся. Обучающиеся   принимают активное участие в 

проектах, конкурсах, мероприятиях и  проектах, «ПроеКТОриЯ», «Киноуроки в школах России» и др. 

      В воспитательном процессе осуществляется социальное взаимодействие с организациями г.о.Новокуйбышевска: 

ОДН, КДН,СРЦ «Наш дом», ДМО, ДЮЦ, МБУК «Дворец культуры», БИС, Центр правовой информации, ГКУ 

КЦСОН, общественной организацией «Союз офицеров запаса». 

Процесс воспитания в ГБОУ школе-интернате имени И.Е.Егорова основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников воспитательной работы, прав 

семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление ценности здоровья, 

здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и умением грамотно обходиться 

ограничениями; 



119 
 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в систему ценностно 

окрашенных, личностнозначимых общих дел, событий, мероприятий; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей обучающегося опираться на 

собственные знания и умения; бытовая и социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем 

возможностей). 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого основного  дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе-интернате является классный руководитель (воспитатель), 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса,  эффективность обучения обучающихся в школе-интернате 

обеспечивается адекватными условиями: приемлемыми учебниками, коррекционными приёмами и методами 

обучения и воспитания. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Модуль «Урочная деятельность» 

    Весь УВП в ГБОУ школе-интернате имени И.Егорова направлен на коррекцию отклонений в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучение по всем предметам носит коррекционно-развивающую 

направленность, насыщенную коррекционными приёмами и методами обучения и воспитания. Обучение 

ориентировано способствовать максимальному повышению адаптационных возможностей обучающихся, 
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предупреждению школьных трудностей и коррекции возможных отклонений в развитии, нормализации учебной 

деятельности и подготовке обучающихся к переходу в массовые школы.  

Учебный план определяет основные образовательные области, перечень учебных предметов, их распределение 

по годам обучения с учетом специфики коррекционных программ в строгом соответствии с максимально допустимой 

нагрузкой на обучающихся при пятидневной учебной неделе (согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях). 

Учебные планы разработаны в соответствии со спецификой интеллектуального и личностного развития 

обучающихся, предусматривают направленную коррекцию не только учебной деятельности, но и развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики. 

Содержание обучения в каждом виде и на каждой ступени строится на основе общих закономерностей развития 

психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. 

Индивидуально-групповые занятия входят в максимальную нагрузку обучающихся, однако, указанное 

количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельного 

обучающегося, а учителя. На долю обучающегося приходится от 20 до 40 минут (в зависимости от класса), занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (одновременно занимается не более 4 человек), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. С целью предупреждения перегрузки обучающихся ИГЗ проводятся 

во 2-ой половине дня. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями, с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 
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Расписание занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, в учебном плане 

Общеобразовательного учреждения количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов 

предметов) не меньше количества часов инвариантной части, определенных базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ. Образовательный процесс в Общеобразовательном учреждении 

осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности ОУ. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются 
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в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность включает в себя коррекционные и коррекционно-развивающие занятия, а также 

общеразвивающие курсы, дополнительное образование. Для успешной коррекционной работы с обучающимися 

проводятся индивидуальные и подгрупповые логопедические и дефектологические  занятия. Общеразвивающие 

занятия в рамках внеурочной деятельности реализуется через организацию увлекательной и интересной кружковой 

деятельности, проводимой во второй половине школьного дня.  
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Она состоит из коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной областей.  

Коррекционно-развивающая область: 

 • Лечебная физкультура  

• Логопедические занятия  

• Психокоррекционные развивающие занятия  

• Ритмика  

Воспитательно-образовательная область: 

 • Азбука моего здоровья  

• Информационная безопасность  

• Подвижные игры 

 • Правила дорожного движения 

 • Разговоры о важном 

 • Рассказы по истории Самарского края  

• Функциональная грамотность 

Воспитание на внеурочных занятиях  преимущественно осуществляется через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения;     

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;    

В числе традиционных направлений воспитательной работы широко представлены детские объединения 

дополнительного образования: художественного, технического, физкультурно-спортивного и социально-

педагогического направления. В данных направлениях было открыто 15 объединений. 

 «Информационная культура»; 

  «Юные спасатели природы»; 

  «Робототехника»; 

  «Занимательный английский»: 

  «Волейбол»; 

 «Общая физическая подготовка»; 

 «Волшебная кисточка»; 

 «Гармония»; 
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 «Мастерицы»; 

 «Танцевальный кружок»; 

 «Волшебная нить»; 

 «История Самарского края»; 

 «Музыкальный театр»; 

 Творческая мастерская «Сундучок идей». 

Данные кружки были открыты исходя из потребностей воспитанников образовательного учреждения, которые 

были выявлены во время диагностики. Также учитывалось то, что реализация программы детских объединений 

направлена на решение задачи по формированию коммуникативной и информационно-коммуникативной 

компетентностей.  Все занятия носят коррекционно-развивающий характер (идёт целенаправленная работа по 

развитию всех видов памяти, внимания, зрительно-моторных координаций, мелкой моторики). 

    Кроме этого,  обучающиеся дополнительно занимаются в городских кружках и секциях. 

Творческие и физические  способности учащихся, развиваемые в системе  дополнительного образования школы-

интерната, обучающиеся ежегодно демонстрируют на соревнованиях, конкурсах и выставках, становясь призерами и 

победителями. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира («Юные спасатели 

природы», «Информационная культура», «Занимательный английский», «Робототехника»). 
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Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. («Волшебная кисточка», «Мастерицы», 

«Волшебная нить», «Танцевальный кружок», творческая мастерская «Сундучок идей»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. («Общая физическая подготовка», «Волейбол»). 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. («Музыкальный театр»). 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Основные  дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

 Организация общешкольных праздников и мероприятий – неотъемлемая часть воспитательной системы школы-

интерната имени И.Е.Егорова. Праздники необходимы не только как вид творчества и организация интересного 

досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья - они значительно расширяют поле самореализации 
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школьников через участие в их подготовке и проведение. В процессе общешкольных дел наши ребята приобретают и 

совершенствуют навыки общения,  учатся работать сообща, проявлять ответственность, наконец, просто имеют 

возможность быть успешными и проявить свои, быть может, скромные, но таланты. 

Для этого в школе-интернате  используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. («Весенняя неделя добра», «Добрые крышечки») 

 проводимый для ветеранов микрорайона праздничный концерт ко Дню Победы, который открывает 

возможность для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне 

 общешкольные праздники и памятные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы (День 

Знаний,  

День Учителя, Новый год, 8 марта, День родного языка. Школа с 2015 года носит имя Героя Советского Союза 

Ильи Егоровича Егорова, поэтому традиционными являются  «День Героев Отечества» и «День памяти 

И.Е.Егорова»). 

 еженедельные торжественные линейки с поднятием флага и исполнением гимна РФ, 
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей («День знаний», «Прощание с начальной школой», «Последний звонок»). 

 церемонии награждения (по итогам четвертей и года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации основных общешкольных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в основные  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 основных  дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа основных дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 
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 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.  

 Модуль «Классное руководство» 

Для эффективной организации учебно-воспитательного процесса необходимо чётко выполнять требования, 

предусмотренные уставом школы-интерната. Это возможно реализовать только при комплексном подходе, при 

совместной деятельности всех участников УВП: администрации, воспитанников, воспитателей, учителей-

предметников, родителей,  социальной и психолого-коррекционных служб школы. 

Классными руководителями в школе-интернате являются воспитатели, роль которых особенно важна в 

организации УВП, т.к. именно классный руководитель владеет наиболее полной информацией о воспитанниках своего 

класса. 

Классный руководитель в школе-интернате имени И.Егорова осуществляет наблюдение, контроль и 

координацию деятельности обучающихся своего класса  на любом уровне УВП. В стенах школы-интерната дети 

проводят практически весь день, поэтому  классный руководитель оказывает огромное влияние на воспитание и 

развитие детей и основной функцией воспитателя  является помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

на любом этапе педагогического процесса. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение; экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 
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мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, профессионального учебного заведения и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; педагогическое просвещение родителей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы; 

 посещение обучающихся на дому, работа с неблагополучными семьями. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 В ГБОУ школе-интернате имени И.Е.Егорова созданы и работают следующие детские общественные 

объединения: 

1. Отряд ЮИД «Дорожный дозор» 
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Основная задача деятельности школьного отряда ЮИД «Дорожный дозор» -активное участие в пропаганде правил 

дорожного движения среди детей, предупреждение нарушения этих правил. Под руководством педагога участники 

отряда в течение года проводят просветительскую работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, принимают активное участие в  мероприятиях и акциях различного уровня. Участие в конкурсах 

«Безопасное колесо»,  акциях «Засветись!», «Родительский патруль» способствует популяризации безопасного 

поведения школьников на дорогах. Работа отряда проходит в тесном сотрудничестве с шефами нашей школы - 

ОГИБДД О МВД России по г.о. Новокуйбышевск.  

2. Юнармейский отряд «Солнечный». 

26 октября 2016 года состоялось подписание соглашения между Российским движением школьников и 

Всероссийским движением «Юнармия». Направления деятельности двух организаций взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. В нашей школе работают обе общественные организации, тесно взаимодействуя между собой. В ГБОУ 

школе-интернате имени И.Е. Егорова данный отряд был создан в 2019 году в рамках Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Воспитание осуществляется через 

участие обучающихся в  конкурсах («Смотр строя и песни», «Пост №1», «Выстрел»), патриотических мероприятиях и 

акциях («Свеча памяти», «Блокадный хлеб» «Окна Победы», «Бессмертный полк» и др.).  Ежегодно в школе 

проводятся большие праздники для ветеранов района ко Дню Победы, на которых ребята помимо концерта, выставки 

творческих работ и чаепития готовят для представителей старшего поколения подарки, сажают совместно с ними 

деревья в школьном дворе. В течение года ветераны -  гости  мероприятий школы, а ребята посещают ветеранов на 

дому, предлагают посильную помощь.  
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Доброй традицией, сохраненной объединённым коллективом педагогов и учащимися, стало проведение 

мероприятий, посвященных памяти Героя Советского Союза Ильи Егорова, имя которого носит наша школа. Это 

торжественные линейки, вечера  Памяти и встречи с родственниками героя, которые высоко оценивают работу 

педагогического коллектива в этом направлении.  

 

3. Волонтёрский отряд «Лучики добра» 

С 2019 года в школе действует волонтёрский отряд, целью которого является посильный добровольческий труд на 

благо общества и привлечение обучающихся к решению социально значимых проблем 

Работа школьного отряда волонтёров «Лучики добра» успешно ведётся по нескольким направлениям: 

-пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 

-организация и участие в социально-значимых мероприятиях и акциях; 

-помощь в благоустройстве школьной территории; 

-помощь животным и защита окружающей среды; 

-помощь социально незащищённым группам населения; 

 Воспитание волонтёров осуществляется через участие обучающихся в социальных и патриотических  акциях 

(«Ветеран живет рядом», «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Весенняя неделя добра», «Братья наши меньшие», 

«Добрые крышечки», «Чистый берег» и др.), коллективных социально ориентированных делах («Сделаем мир чище», 

«День Здоровья» и др). Это посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб).  
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Модуль «Экология» 

 Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе-интернате является экологическое 

воспитание. 

 Содержание экологического воспитания направлено на расширение и углубление знаний о природе, 

формирование у обучающихся экологической культуры, умения мыслить и строить свою деятельность в природе на 

основе сохранности, целесообразности, экологической оправданности, соблюдении  нравственных и правовых 

принципов природопользования. 

В школе действует экологический отряд «Юные спасатели природы». 

Экологическая работа ведётся по следующим направлениям: 

- Познавательно-развлекательное: знакомство детей с живой и неживой природой в беседах,  тематических 

классных часах, викторинах, играх, на прогулках. 

- Благоустройство и озеленение территории: уборка территории школы; выращивание рассады однолетних и 

многолетних растений; разбивка и посадка цветников, обрезка плодово-ягодных насаждений; уход и наблюдение за 

растениями пришкольного участка; участие в городском экологическом конкурсе «Зелёный наряд». 

- Формирование культуры обращения с отходами: классные часы; сбор макулатуры и пластиковых бутылок; 

организация и реализация социально-экологического проекта «Добрые крышечки» по благотворительному сбору 

пластиковых крышек, макулатуры. 

- Формирование экологической культуры:  тематические классные часы; участие в экологических проектах 

(«Зелёный мир»), открытых уроках («Проснулся утром - убери свою планету!», «Здравствуй, дерево!») и акциях 

(«Здоровое питание - активное долголетие»). 
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- Экскурсии, походы:природоведческие экскурсии и пешие прогулки в городские парки, скверы. Такие 

экскурсии знакомят ребят с многообразием окружающей природы, приучают бережному отношению к ней, учат 

ориентироваться на местности и укрепляют здоровье школьников.  

-  Участие в мероприятиях внешкольного уровня: городской экологический фестиваль «День птиц», 

городская  акция «Кормушка», городской экологический  фестиваль «Если не мы, то кто поможет тебе, Земля?», 

всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», областной экологический конкурс «Разделяй и 

властвуй», всероссийский экологический форум «Зелёная планета», социально-экологический проект «Бумажный 

десант», областной конкурс «Эколидер». 

 Модуль «ЗОЖ» 

   Ключевое место в воспитательном процессе школы-интерната занимает проблема сохранения здоровья 

воспитанников. Вся система работы  по формированию здорового образа жизни построена с учётом возрастных, 

психофизических и психологических особенностей детей  с ОВЗ.  Наша образовательная организация реализует 

программу «Здоровье», которая состоит из разделов «Самопознание», «Я и другие», «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных заболеваний», «Питание и здоровье», «Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма, «Культура потребления медицинских услуг», «Предупреждение употребления психоактивных веществ».  

Достижение эффективности формирования  ЗОЖ в школе-интернате реализуется через: 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм; 

- беседы, классные часы, дидактические игры,  сюжетно-ролевые игры; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

- информирование по безопасности жизнедеятельности; 
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- соблюдение правил техники безопасности; 

- прогулки, экскурсии; 

- оздоровительные моменты  (физкультминутки, динамические паузы, релаксация, внимание к охране зрения); 

- проведение Дней здоровья, спортивных  мероприятий и соревнований, интерактивной зарядки; 

- совместные мероприятия по здоровому образу жизни с детьми  и родителями; 

- просветительская работа с детьми и родителями  медицинскими работниками; 

- выпуск школьной газеты, информационных тематических бюллетеней, обновление информации на стендах и в 

классных уголках. 

Модуль «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. 

 Воспитанники школы-интерната с самого раннего возраста нуждаются в специальных условиях воспитания. 

Формирование необходимого уровня адаптивности к условиям социума, готовности к жизни в обществе и к 

выполнению общественно полезного труда требует усилий многих специалистов. Наше учреждение нацелено на 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни, деятельности в естественном социальном окружении. У 

воспитанников школы - интерната существует ряд серьёзных проблем (психологическая неготовность к моменту 

перехода от обучения к сфере профессионального труда, отсутствие ясной жизненной перспективы, чувство 

социальной незащищённости, неадекватная самооценка, трудности при трудоустройстве), нерешённость которых 
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препятствует их профессиональной интеграции в общество. В решении этой проблемы существенную роль может 

сыграть система организационно-методических и практических мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся школы-интерната. Поэтому профориентационная работа в нашей школе главным образом нацелена на 

актуализацию профессионального самоопределения обучающихся посредством специально организованной 

деятельности по получению информации о мире профессий и расширения границ самопознания.  

Эта работа в школе-интернате осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее»), профессиональных 

пробах;  просмотр лекций и фильмов, видеоконференций. 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

      В школе-интернате проводится целенаправленная работа по предупреждению и профилактике 

преступности, бродяжничества, формированию законопослушного поведения и навыков здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних и детей, детей  «группы риска». Профилактическая деятельность носит систематический 

характер и ведётся по направлениям: 

-профилактика правонарушений и безнадзорности; 

-профилактика экстремизма и терроризма; 

-профилактика безопасного пребывания в интернет-пространстве; 

-профилактика нарушений ПДД. 

 

-профилактика правонарушений и безнадзорности: работа направлена на выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а так же не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования; 

выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей. Всем детям школы-интерната, находящимся в «группе риска» оказывается социально-психологическое  и 
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педагогическое сопровождение, индивидуальный подход к обучению и воспитанию. Вся работа проводится при 

взаимодействии с ОДН, КДН, социальных служб города. 

-профилактика экстремизма и терроризма: работа направлена на формирование уважительного отношения к 

личности каждого школьника к себе, обществу, миру, формирование личности гражданина-патриота России. 

-профилактика безопасного пребывания в интернет-пространстве: работа направлена на просвещение 

подрастающего поколения, усвоение детьми элементарных правил безопасности, отбора информации и умения ею 

пользоваться. 

-профилактика нарушений ПДД: систематическая работа направлена на просвещение обучающихся и 

родителей с целью предупреждения ДТП. Вся работа проходит в тесном сотрудничестве с шефами нашей школы - 

ОГИБДД О МВД России по г.о. Новокуйбышевск. Регулярно с детьми проводятся минутки безопасности, классные 

часы, тренинги, профилактические беседы, викторины, игры. Обучающиеся и родители принимают активное 

участие в месячниках, акциях, конкурсах, Единых днях безопасности, родительских патрулях. В школе действует 

отряд Юных инспекторов движения «Дорожный дозор». 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребёнком школы. 

В школе - интернате имени И.Е.Егорова дети проводят большую часть своего времени. Кроме того,  дети,  

проживающие в сельской местности, находятся в школе круглосуточно. И для нас очень важно создать все условия, 
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чтобы обучающиеся чувствовали себя комфортно и при этом развивались как личности. Предметно-эстетическая 

среда крайне значима для детей с ОВЗ. Всё имеет значение: цвет стен, рациональное распределение пространства на 

зоны, наличие места для самостоятельной деятельности, игр, уединения. Создавая предметно-эстетическую среду, мы 

руководствовались следующими принципами: рациональностью использования пространства; взаимосвязью цветовой 

отделки и освещения; озеленением интерьеров.   Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

•оформление фасада здания школы, учебных кабинетов государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов,  т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

художников-передвижников, знакомящих школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведённых ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе музейной комнаты 

«Наследие», мест «гражданского почитания»-памятных досок на фасаде здания. 

 разработка, оформление, поддержание,  использование в воспитательном процессе «Центра детских 

инициатив». 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

  оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями воспитанников школы-интерната является важнейшим направлением деятельности 

педагогического коллектива. Только в тесном контакте с родителями педагоги могут добиться положительных 

результатов в подготовке детей с ОВЗ к жизни и труду. Вместе с тем, ввиду специфических условий работы, 

связанных с психофизическими особенностями контингента обучающихся, особенностями  социального положения и 
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недостаточного культурного уровня семей воспитанников, в нашей школе не может быть использован в полном 

объёме опыт работы с родителями, накопленный массовой школой. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей  и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

  мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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4. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

ГБОУ школа-интернат им.И.Е.Егорова укомплектована педагогическими, руководящими работниками. Все 

сотрудники  имеют  профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями 

действующего законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены на:  

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях, 

 - повышение уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:  

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированными профессиональными педагогическими 

кадрами;  

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов.  

Важное значение в воспитательной работе  школы-интерната им. И.Е.Егорова  имеет работа методических  

объединений.  В учреждении успешно функционируют методические объединение учителей-предметников, 

специалистов коррекционной службы,  воспитателей.  
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 Нормативно-методическое обеспечение  

Воспитательная деятельность в учреждении регламентируется следующими локальными актами: 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о сопровождении профессионального самоопределения обучающихся; 

-положение о юнармейском отряде; 

- положение о школьном ученическом самоуправлении «Город Солнца»; 

-положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

- положение о совете родителей; 

- положение о методическом объединении учителей; 

- положение о методическом объединении воспитателей; 

- положение о методическом совете; 

- положение о постановке на внутришкольный учёт учащихся; 

- положение по организации и образовательной деятельности дополнительным образованием; 

-положение о музейной комнате «Наследие»; 

-положение о Совете музейной комнаты «Наследие»; 

-положение о первичном отделении общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи 

«Движение первых»; 

-план работы Совета профилактики школы; 

-план профориентационной работы; 
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-программа по правовому просвещению и воспитанию участников образовательного процесса «Знай свои права и 

обязанности»; 

-рабочие программы учебных предметов, внеурочных занятий; 

-календарные планы воспитательной работы классных руководителей; 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья призвана способствовать формированию активной жизненной позиции, 

инициативности, максимально вовлекать детей в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся с ОВЗ строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений 

в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование установленным 

правилам, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград, 

которые дают возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  
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 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих обучающихся с ОВЗ, представителей ученического 

самоуправления, сторонних организаций; 

 наличие уровней и типов наград, которые позволяют продлить стимулирующее действие системы поощрения.  

 Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

 На уровне деятельности: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей.  
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учётом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

в своих силах.  

Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
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воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика личностного развития 

школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия 
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для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких материальных, 

кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?) 

5. Результаты воспитания по модулям Программы воспитания: 

«Урочная деятельность»: 

Результаты учебной деятельности подводятся в конце учебного года, считается процент успеваемости и процент 

качества знаний по предметам 

«Внеурочная деятельность»: в системе единого образовательного пространства школы-интерната работа курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования крайне важна. Работа в этом направлении направлена на 

максимальную занятость обучающихся во внеурочное время с учётом их индивидуальных особенностей, развитие 

познавательной и творческой активности.  

Занятость школьников во внеурочной деятельности и дополнительном образовании должна составлять 100% 

детей, за исключением обучающихся индивидуально на дому. 

 «Основные школьные дела»: цель воспитательной деятельности школы реализуется через включение 

обучающихся в различные общешкольные мероприятия, конкурсы, КТД. В школе-интернате каждый ученик может 

принять участие в большом спектре общешкольных мероприятий различной направленности.  
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В мониторинге воспитательного процесса рассматривается степень удовлетворённости детей школьной жизнью с 

помощью анкетирования (проводят психологи в конце учебного года) и по количеству обучающихся, вовлечённых в 

общешкольную значимую деятельность (все обучающиеся, которые могут посещать школу). 

«Классное руководство»: определение результативности деятельности классного руководителя относится к 

числу наиболее значимых. В школе-интернате классными руководителями являются воспитатели, которым в 

практической деятельности приходится ежедневно координировать взаимодействие обучающихся и родителей с 

учителями-предметниками, работать над повышением культуры поведения детей для успешной социализации, 

педагогической просвещённостью родителей.  

Результаты деятельности классных руководителей отслеживаются с помощью внешней оценки администрации 

школы (портфолио педагогов при заполнении листов оценивания в начале нового учебного года по итогам прошлого 

учебного года). 

«Детские общественные объединения»: в школе-интернате функционируют 4 детских общественных 

объединения: «Российское движение детей и молодёжи», отряд ЮИД «Дорожный дозор» (15 человек 

зарегистрированы на сайте), отряд юнармейцев «Солнечный» (37 человек зарегистрированы на сайте), волонтёрский 

отряд «Лучики добра» (48  человек).  

Деятельность ДОО оценивается количеством обучающихся, вовлечённых в работу ДОО, участием в акциях и 

мероприятиях профильной направленности. 

«Экология»: 

Эффективность и результативность воспитательной деятельности в формировании экологической культуры 

обучающихся нашей школы основывается на  активизации познавательного интереса посредством участия в 
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социально значимых проектах, акциях, мероприятиях, конкурсах различного уровня, а также участия в региональном 

конкурсе «Эколидер». Результативность определяется по результатам участия в вышеназванных мероприятиях. 

 

«ЗОЖ»: 

критериями эффективной деятельности по формированию  ЗОЖ в школе-интернате являются наличие 

объединений физкультурно-спортивной и оздоровительно-физкультурной направленности; уровень и динамика 

состояния здоровья обучающихся; доля обучающихся, прошедших диспансеризацию; динамика количества пропусков 

по причине простудных заболеваний в течение учебного года; количество случаев травматизма; степень 

сформированности установки обучающихся с ОВЗ на здоровый образ жизни. 

«Профилактика  и безопасность» 

Критериями результативной профилактической работы в школе-интернате являются: 

-динамика количества правонарушений, совершённых обучающимися; 

-динамика количества нарушений обучающимися ПДД; 

-динамика количества обучающихся, снятых со всех видов учёта; 

-динамика количества проявлений аутоагрессии среди обучающихся; 

-посещаемость уроков; 

-успеваемость по учебным предметам; 

-отдельные достижения обучающихся в различной деятельности; 

-включённость обучающихся в работу ДОО, в систему воспитательных мероприятий; 

-занятость обучающихся «группы риска»; 
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-эффективность деятельности родительского патруля; 

-помощь семьям «группы риска» (конкретные дела за отчётный период). 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Результативность определяется по результатам оценки комфортности воспитательно-образовательной среды 

(внешняя и внутренняя оценка).  

« Взаимодействие с родителями» 

Данный вид диагностики проводится с помощью методики изучения удовлетворённости родителей работой 

образовательной организации, комплексной методики для изучения удовлетворённости родителей 

жизнедеятельностью образовательной организации по А.А.Андрееву. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

1.Пояснительная записка 

Цель программы - создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 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 
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урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогической, 

психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности 

развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

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

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования: очная, 

индивидуальное обучение на дому. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

логопедических, коррекционных занятий, занятий дополнительного образования. А также сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья через городскую психолого-медико-педагогическую комиссию и школьный 

психолого- педагогический консилиум (ППк).  

Задачи программы 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и детей-инвалидов; 

 повышение возможностей обучающихся с РАС в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный 

процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации обусловленными РАС в образовательно-

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

деятельность на основе координации педагогических и психологических средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и методической помощи 

по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с РАС в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с РАС; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с РАС; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые 

призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
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Содержание работы специалистов ППк 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС осуществляют специалисты: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

основное содержание деятельности специалистов ППк:  

Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППк 

курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ППк; 

взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями обучающихся. 

Учитель, воспитатель делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков, 

опираясь на требования адаптированных программ, рекомендованных 

обучающимся с ОВЗ; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении; отмечает особенности личности, особенности поведения в 

различных ситуациях 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения  

является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 
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Социальный педагог изучает состав семьи, условия воспитания, жизнедеятельность ребенка 

вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями, 

правоохранительными органами 

Психолог изучает медицинские документы, историю развития ребенка, обращая 

внимание на обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни); особенности и характер 

семейного воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.); продукты деятельности (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.);  

изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; проводит обследование 

ребенка, с целью уточнения мотивации, уровня развития психических 

процессов 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

обучающихся, консультативную  помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед изучает медицинские документы, психолого-педагогические 

характеристики с дошкольных учреждений, проводит обследование 
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устной и письменной речи учащегося; 

организует логопедическое сопровождение учащихся 

Учитель-дефектолог изучает медицинские документы, психолого-педагогические 

характеристики ребенка, исследует ВПФ обучающихся; 

организует коррекционное сопровождение  

Педагог дополнительного 

образования 

изучает интересы обучающихся; 

создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности. 

 

Направления работы  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

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

 

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 овладения ими содержанием АООП НОО. 
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического обследования обучающихся с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей (специалисты ППк);  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей;  

 определения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО (осуществляется через 

школьный психолого-педагогический консилиум); 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от учителей, воспитателей и 

специалистов разного профиля (логопедическое, психологическое и педагогическое представление); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с РАС; 

 анализ коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному 

развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с 

педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 
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 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их 

общее социально-личностное развитие; 

 разработка оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

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

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с РАС в освоении 

АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с РАС. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 
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 консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении АООП НОО. 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

задержкой психического развития, единых для всех участников образовательного процесса (школьный ППк); 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально типологических особенностей обучающихся с РАС; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической 

компетентности; 

 психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:  

 организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных); 

 иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по эпидемиологическим 

показателям; 
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 организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, родителей, педагогов; 

 лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов, организация и проведение 

медикаментозной терапии); 

 организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающегося с РАС. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания АООП НОО педагогические 

работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности 

подбор методик изучения 

психологических особенностей 

подбор методик для определения 

уровня воспитанности 

изучение состояние вопроса 

предварительное планирование 

разработка и отбор оптимального содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

обеспечение условий предстоящей деятельности 
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подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

подбор кадров и распределение конкретных участников работы 

постановка задач перед исполнителями и создание настроя на работу 

II  этап. Сбор  информации  ( начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

изучение личных дел учащихся 

изучение листа здоровья учащихся 

консультация врачей и других 

специалистов 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора информации 

контроль за сбором информации на входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации(начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

уточнение полученной информации 

определение особенностей развития 

учащегося 

выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

анализ результатов психолого-педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

анализ состояния здоровья обучающихся 

планирование коррекционно-развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

проведение занятий педагогом-

помощь в процессе реализации коррекционно-развивающей работы 

контроль за проведением коррекционно-развивающей работы 
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психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогами 

проведение игр и упражнений 

педагогами 

медикаментозное лечение учащихся 

работа с родителями 

V этап. Сбор информации(конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

консультативная помощь в процессе сбора информации 

контроль за сбором информации на выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации 

оценка динамики развития 

анализ хода и результатов коррекционно-развивающей работы 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах) 

Консилиум (заключительный) 

отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями 

повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

перспективное планирование 

подведение итогов 

планирование дальнейшей коррекционной работы 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов образовательного учреждения в рамках школьного ППк и 

ПМПК, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 



167 
 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Такое взаимодействие включает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с РАС; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с РАС, к предоставлению 

ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. ПМПК, школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с РАС. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами.  

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности  

обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

№ Название Цель договора 
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п/п учреждения 

1.  

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №46 «Надежда» 

1.   Создание условий для более успешной адаптации детей с РАСк школе путем 

осуществления преемственности в организации коррекционного обучения. 

2.  Муниципальное 

учреждение 

Социальная 

гостиница 

«Доверие» 

1. Оказание социально-психолого-педагогической помощи родителям, детям, 

педагогам. 

2. Выработка путей взаимодействия при работе с семьями, детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении. 

3.  Муниципальное 

учреждение 

«Территориальный 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

1. Оказание социально-психолого-педагогической помощи родителям, детям, 

педагогам. 

2. Выполнение алгориимта взаимодействия учреждений системы профилактики по 

исполнению Постановления правительства Самарской области от 14.08.07г. 135. 

4.  Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Библиотечная 

информационная 

сеть» 

1. Оказание услуг по проведению культурно-просветительских мероприятий. 

5.  Молодежный клуб 

«Русь» 

1. Оказание услуг по проведению развлекательных программ, молодежных вечеринок, 

вечеров отдыха, семейных и тематических программ. 

6.  Муниципальное 

учреждение 

1. Совместные действия для развития творческих способностей личности, расширения 

сферы деятельности. 
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социально-

культурного 

обслуживания 

молодежи и 

подростков 

«Молодежный 

информационно-

культурный центр» 

7.  Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центр 

медицинской 

профилактики» 

1. Совместное проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирных Дней 

Здоровья. 

2. Ориентация учащихся на здоровый образ жизни. 

8.  Образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр детского 

творчества 

«Умелец» 

1. Создание благоприятных условий для социальной адаптации и профессиональной 

реабилитации воспитанников с особыми возможностями здоровья. 

2. Обеспечение преемственности между Центром «Умелец» и школой интернатом в 

расширении знаний общекультурной направленности в воспитании детей. 

9.  Образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеский 

центр» 

1. Содействие участию детских коллективов в совместных мероприятиях. 

2. Качественное проведение массовых мероприятий. 
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10.  ОГИБДД ОВД 1.  Проведение совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Комплекс специальных условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. Школа функционирует в 

режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации 

учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований 

СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 3-х разовым сбалансированным бесплатным горячим питанием (для 

групп с ночным пребыванием – 5-разовое питание).  Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках 

дополнительного образования, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-логопедами, педагогами-психологами, учителями -

дефектологами, внеклассные мероприятия. 

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с РАС достигается благодаря 

использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению клинико-экспертной 

комиссии (КЭК). Содержание образования определяется для детей с РАС исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся 

обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 



171 
 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением охранительного 

режима в образовательно-воспитательном процессе: 

-составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

-организация дневного сна для первоклассников,  

-организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных моментов,  

-организация прогулок для учащихся, 

-проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися, 

-проведение занятий по ЛФК,  

-лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими работниками и педагогами: 

комплексное медикаментозное лечение и профилактика, спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-

оздоровительного направления. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Реализациюадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыобучающихсясрасстройством 

аутистического спектра осуществляют 2 учителя начальных классов,1 психолог, 2 учителя-логопеда, 2 дефектолога, 2 

тьютора, 3 учителя-предметника, 2 педагога ДО, 2 воспитателя. 
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4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения: 

 2 кабинета педагога-психолога; 

 Комната психоэмоциональной разгрузки, 

 6 логопедических кабинетов; 

 медицинский, процедурный кабинеты и изолятор; 

 столовая на 150 посадочных мест; 

 2 спортивных зала, кабинет ритмики,  спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение 

В школе имеется 8 мультимедийных комплексов (ноутбук, проектор, экран).  

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт - http://gbou-egorova.ru. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного процесса. 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и 

семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации  

Психодиагностическое направление 

 1. Определение психологической готовности к обучению  

2.Определение детско-родительских отношений  

3. Психодиагностика уровня сформированности психических 

Сентябрь 

 

В течение года,  
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процессов (методики диагностики восприятия, внимания, 

памяти, мышления)  

4.Психодиагностика межличностных отношений 

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой сферы 

(рисуночные тесты, методики диагностики агрессивности, 

тревожности, волевых качеств личности)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика развития 

обучающихся (индивидуальных подбор диагностических 

средств) 

 по запросу 

 Коррекционно-развивающее направление 

 1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической адаптации учащихся  

2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 

детско-родительских взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия по развитию психических процессов 

обучающихся  

4. Коррекционные занятия по оптимизации межличностных 

отношений  

5. Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального 

состояния обучающихся. 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися 

в течение года  

по запросу педагогов, родителей 

(законных представителей)  

 

Работа с педагогами 

1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные диагностические исследования проблем в 

развитии, обучении и воспитании, направление обучающихся на ПМПК) 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по запросам; просветительская 

работа по проблеме развития, обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями 
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1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания обучающихся (выступления на 

родительских собраниях); 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностических мероприятий;  

3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного воспитания (по запросам 

родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

2. Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных процессов). 
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Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых занятий, консультаций 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

 

№ Вид работы Сроки реализации  

Диагностическое направление 

1. 1. Первичное обследование устной речи 

учащихся первого класса. Изучение 

медицинской документации, заключений 

ПМПК. 

2. Динамическое наблюдение за детьми в 

процессе коррекционного обучения 

3. Обследование письма и чтения 

учащихся первого класса  

4. Диагностика речевых нарушений по 

запросам родителей, педагогов 

5. Мониторинг речевого развития 

учащихся 

с 1 по 15 сентября  

 

 

в течение учебного года 

май 

 

 

 

 

 

с 15 мая 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Логопедические занятия по коррекции и с 16 сентября по 15 мая 
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развитию разных компонентов речи 

   
Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные диагностические исследования проблем 

в речевом развитии, направление обучающихся на ПМПК) 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого развития учащихся и по 

запросам, просветительская работа по проблеме речевых нарушений.  

3. Сопровождение учебного процесса учителем-дефектологом 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических 

функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 
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 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Работа учителя-дефектолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых занятий, консультаций 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

 

№ Вид работы Сроки реализации  

Диагностическое направление 

1. 1. Первичное обследование ВПФ 

обучающихся первого класса. Изучение 

медицинской документации, заключений  

ПМПК. 

2. Динамическое наблюдение за детьми в 

процессе коррекционного обучения 

3.  Диагностика  по запросам родителей, 

педагогов 

с 1 по 15 сентября  

 

 

в течение учебного года 

май 

 

 

с 15 мая 
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4. Мониторинг развития ВПФ 

обучающихся 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Занятия по  развитию ВПФ с 16 сентября по 15 мая 

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные диагностические исследования проблем 

в речевом развитии, направление обучающихся на ПМПК) 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого развития учащихся и по 

запросам, просветительская работа по проблеме речевых нарушений.  

4. Сопровождение учебного процесса учителем ритмики 

 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с РАС в процессе 

восприятия музыки. 

Работа учителя ритмики осуществляется посредством  групповых занятий, консультаций родителей и педагогов 

по запросам участников образовательного процесса. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 
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Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с РАС 

на ступени начального общего образования: 

Направление Цель Форма Предполагаемый 

результат 

Педагогическая коррекция Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей 

обучения 

Уроки и внеурочные 

занятия 

Освоение обучающимися 

адаптированной 

образовательной 

программы  

 

Психологическая коррекция  

 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально- волевой 

сферы ребенка  

 

Коррекционно- развиваю- 

щие занятия  

 

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы  

 

Логопедическая коррекция  

 

Коррекция речевого 

развития обучающихся с 

ОВЗ  

 

Коррекционно – развиваю- 

щие  групповые и индиви- 

дуальные занятия  

 

Сформированность устной 

и письменной речи для 

успешного освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы  

 

Медицинская коррекция  

 

Коррекция физического 

здоровья обучающегося 

Оздоровительные 

процедуры 

Улучшение физического 

здоровья 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с РАС:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
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 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

 осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 
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 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и антонимы, 

использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 строит сложные синтаксические конструкции. 
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3. Организационный раздел                                                                                                                                                         

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план ГБОУ школы-интерната им. И.Е.Егорова, реализующий АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной 

деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план  обеспечивает 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. 

 Для начального уровня общего образования обучающихся с РАС представлен учебный план вариант 1 - для 

образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет ведётся на русском языке. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с РАС. Коррекционно-развивающая 
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область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного образования обучающихся с РАС:  

 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. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана не превышает величину макси-

мально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (социальное и спортивно-оздоровительное) 

является   неотъемлемой частью образовательного процесса. На внеурочную деятельность в учебном плане отводится 

3 часа.  
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Содержание коррекционно-развивающей области  учебного плана представлено коррекционными  занятиями 

(логопедическими, коррекционными, психокоррекционными, индивидуально-групповыми, ритмикой). Всего   на 

коррекционно-развивающую область отводится 7 часов.  

Занятия коррекционно-развивающей области направлены на минимизацию негативного влияния РАС на 

результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов осуществлен, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с РАС на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальных программ реабилитации инвалидов. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных 

занятий.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ школы-интерната им. И.Е. Егорова 

на 2023-2024 учебный год 

для обучающихся с РАС  (вариант 8.2) 

1-4 классы 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 
1 дополнительный 

класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Иностранный язык Английсикй язык       1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики         1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык       1 1 

Родной русский язык     1     
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Литературное чтение на 
родном русском языке 

Математика и информатика Математика     1 1 1 

Итого 0 0 2 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 

Психокоррекционные развивающие занятия  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Логопедические занятия 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Дефектологические занятия 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ИГЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Рассказы по истории Самарского края         1 

Правила дорожного движения 1 1 1 1 1 

Азбука моего здоровья 1 1 1 1   
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3.2.Календарный учебный график 

Продолжительность образовательного процесса: 

1. Продолжительность учебного года в ГБОУ школе-интернате им. И.Е. Егороваг.о. Новокуйбышевск: 

начало учебного года – 01.09.2023 г. 

окончание учебного года – 20.05.2024 г. 

2. Продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классах – 33 учебных недели (165 учебных дней); 

во 2-4 классах – 34 учебных недели (170 учебных дней); 

3. Окончание образовательного процесса: 

в 1-4 классах – 20 мая 2024 года; 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти 

продолжительность 

(количество учебных недель, дней) 

I 

четверть 

01.09.2023 28.10.2023 8 учебных недель 
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II 

четверть 

07.11.2023 29.12.2023 8 учебных недель 

III 

четверть 

08.01.2024 

 

22.03.2024 

 

10 учебных недель (для 2-4 классов),  

9 учебных недель (для 1 классов) 

IV 

четверть 

01.04.2024 20.05.2024 8 учебных недель 

  Итого 34 недели – 170 учебных дней (для 2-9 

классов),  

33 недели – 165 учебных дней (для 1 классов) 

 

5. Регламентирование каникул на учебный год: 

Каникулы дата начала каникул дата окончания каникул продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 9 

зимние 30.12.2023 07.01.2024 9 

весенние 23.03.2024 31.04.2024 9 

Итого 27 дней 

летние по окончании учебного года не менее 8 

недель 
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Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительно  каникулы с 18.02.2024 г. по 25.02.2024 г. про-

должительностью 9 дней. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной недели:5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах.      

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова работает в одну смену. 

продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие – «ступенчатый режим»): 3 урока в день по 35 минут каждый (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры. 

1-2-е – 4-е классы – 40 минут.  

8. Режим учебных занятий. 

Начало учебных занятий не ранее 08.00, согласно расписанию. 

Учебные занятия  Начало Окончание 

1 урок 08:20 09:00 
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2 урок 09:15 09:55 

3 урок 10:10 10:50 

4 урок 11:00 11:40 

5 урок 11:50 12:30 

6 урок  12:40 13:20 

7 урок 13:30 14:10 

 

Самоподготовка  

Классы Начало Окончание 

1 – 4   16:00 17:00 

 

Перерыв между уроками и коррекционно-развивающими занятиями, самоподготовкой  не менее 30 минут. 

9. Организация итоговой и промежуточной  аттестации: 

- промежуточная аттестация, текущий контроль успеваемости и перевод обучающихся  осуществляются на осно-

вании Положения  о проведении промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и переводе обучающихся в следующий класс. Положение регулирует порядок, периодичность, систему 

оценок и формы проведения аттестации обучающихся, содержание и правила проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке обучающихся по различным предметам, перевод  
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обучающихся  в следующий класс. Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Оценки выставляются за два 

дня до окончания четверти. 

 
 
 

3.3.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ  ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА ИМ. И.Е.ЕГОРОВА 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения  

Ответственные 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей 

начальных классов 

учителя начальных классов  

Модуль « Внеурочная деятельность» 

1-4 классы 

Название  Расписание 

занятий  

Ответственные  

«Разговоры о важном» по плану классные руководители 

«Правила дорожного движения» по плану классные руководители 
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«Азбука моего здоровья» по плану классные руководители 

«Рассказы по истории Самарского края» по плану классные руководители 

 

«Функциональная грамотность» по плану классные руководители 

«Информационная культура» по плану Макарова Е.И. 

«Общая физическая подготовка» по плану Вершинина М.В. 

 

«Гармония» по плану Абдуллаева А.Х. 

«Волшебная кисточка» по плану Гончарова Н.Е. 

«Танцевальный кружок» по плану Гришина Л.В. 

«Юные спасатели природы» по плану Варламова О.М. 

«Сундучок идей» по плану Девяткина Т.Ю. 

«Занимательный английский» по плану Варламова С.Д. 

«Вдохновение» по плану Субботина С.Н. 

Модуль «Основные школьные дела» 
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1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельная торжественная линейка с поднятием флага, 

исполнением гимна РФ. 

каждый 

понедельник 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е. 

День Знаний: 

Торжественная линейка; 

Урок Знаний  

01.09 Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

воспитатели 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций). 

01.09 воспитатели 

Единый классный час«Пусть всегда будет мир!»в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

04.09 воспитатели 

Классные часы и часы общения «День добра и уважения» ко 

Дню пожилого человека. 

29.09 воспитатели 

Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» ко 

Дню пожилого человека. 

25.09-29.09 Гончарова Н.Е.; 

воспитатели 

Праздничная концертная программа «Да здравствуют 

учителя!». 

06.10 Заживихина Н.Е.; 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В.; 

Нараева А.Р. 

Встречи-беседы «Сильные отцы-сильное Отечество!» 16.10-20.10 воспитатели 

Тематический классный час  

«Страна сильна единством!». 

27.10. воспитатели 
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Единый день исторической памяти: 

-классный час «Куйбышев-запасная столица нашей 

Родины»; 

-онлайн-трансляция Парада памяти; 

-выставка рисунков «Парад 41-го года». 

 

07.11 

 

 

 

06.11-10.11 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

воспитатели 

Акция « Для наших мам любимых» (проведение классных 

мероприятий, изготовление поделок, разучивание 

стихотворений) ко Дню матери. 

20.11-24.11 Егорова О.А.; 

воспитатели 

Единый час памяти «День неизвестного солдата». 04.12 Егорова О.А.; 

воспитатели 

Акция «Дарите людям доброту!» 

( изготовление новогодних поделок для Самарского дома-

интерната для инвалидов)  

27.11-08.12 Девяткина Т.Ю.; 

воспитатели 

Посещение школьного музея ко Дню Героев Отечества  по графику 

 

Заживихина Н.Е. 

 

Беседа-презентация «Государственные символы моей 

Родины». 

12.12 воспитатели 

Праздничное мероприятие «Новогодний карнавал» 

 

 

 

декабрь 

по графику 

 

 

 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е. 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В; 

Нараева А.Р. 

Акция «Блокадный хлеб», посвящённая полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

26.01 

 

 

 

воспитатели 
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Единый урок мужества «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград!», посвящённый  победе в Сталинградской 

битве. 

02.02 воспитатели 

День родного языка  21.02 Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

учителя,воспитатели 

Тематический классный час «Наша армия сильна!», 

посвящённый Дню защитника Отечества. 

22.02 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 Выставка  открыток и поделок «Подарок папе». 19.02-22.02 воспитатели 

День Памяти И.Е.Егорова: 

-единый классный час «Есть память, которой не будет 

конца!»; 

- экскурсия в школьную музейную комнату. 

 

04.03 

 

 

26.02-01.03 

Егорова О.А.; 

воспитатели 

 

Заживихина Н.Е. 

Праздничный концерт к 8 марта «Весенние улыбки» 

 

07.03 

 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В.; 

Нараева А.Р. 

Выставка детского творчества «Портрет любимой мамочки» 05.03-07.03 Голощапова И.Н.; 

воспитатели 

Выставка рисунков «Широка страна моя родная!», 

посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией. 

11.03-18.03 Гончарова Н.Е.; 

Голощапова И.Н.; 

воспитатели 
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Единый Гагаринский урок  «Космос-это мы!». 12.04 

 

воспитатели 

 

Тематические беседы «Люби и знай свой край!». 15.04 

 

воспитатели 

 

Линейка, посвящённая Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками. 

19.04 Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е. 

Акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», « Свеча памяти». 

апрель-май Егорова О.А.; 

воспитатели 

Единый классный час «День Победы в нашем сердце!», 

посвящённый 79-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

07.05 Егорова О.А.; 

воспитатели 

Праздничный концерт для ветеранов микрорайона «Этот 

День Победы!» 

 

май 

 

 

 

Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

Абдуллаева А.Х.; 

Гришина Л.В.; 

Нараева А.Р. 

Торжественная линейка «Прощание с начальной школой» май 

 

Егорова О.А. 

Заживихина Н.Е. 

учителя, воспитатели 4-х классов 

День защиты детей  

 

01.06 Егорова О.А., 

Нестерова М.И.; 

Заживихина Н.Е. 

Модуль «Классное руководство» 

1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 
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Составление плана воспитательной работы в классе. август 

 

воспитатели 

 

Организация работы классных руководителей. 1-я неделя сентября 

 

Егорова О.А. 

 

Организация оперативного контроля посещаемости 

обучающимися учебных занятий. 

постоянно 

 

 

воспитатели,      социальный педагог 

 

Ведение документации классного руководителя  в течение учебного 

года 

воспитатели 

 

Составление социального паспорта класса. 

Составление схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом». 

1-я неделя сентября 

 

1-я неделя сентября 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Проведение с обучающимися 

 инструктажей безопасности. 

1-я неделя сентября воспитатели 

Рейды в семьи обучающихся с составлением акта 

обследования жилищно-бытовых условий. 

сентябрь 

 

 

воспитатели 

 

 

Организационное классное собрание. 1-я неделя сентября 

 

учителя, воспитатели 

 

Запись обучающихся класса в школьные кружки и секции. 1-я неделя сентября 

 

воспитатели 

 

Составление графика классных часов. сентябрь 

 

руководитель МО воспитателей 

Заполнение уровня воспитанности класса на начало и конец 

учебного года. 

сентябрь, май 

 

 

воспитатели 

 

 

Выборы актива класса. сентябрь воспитатели 

Оформление классных уголков. 18.09-22.09 воспитатели 
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Проведение ученических и родительских собраний. Раз в четверть 

 

учителя,воспитатели 

 

Проведение инструктажей с обучающимися и родителями. по плану воспитатели 

 

Подготовка и проведение открытых самоподготовок и 

мероприятий. 

по графику Егорова О.А.; 

руководитель МО воспитателей, 

воспитатели 

Участие в акциях, конкурсах различного уровня. в течение года Нестерова М.И.; 

воспитатели 

Подготовка к празднику «Прощание с начальной школой» 

 

2-ое полугодие педагог-организатор, учителя, 

воспитатели 4-х классов 

Модуль «Самоуправление» 

1-4 классы 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива классов. Распределение поручений, 2-я неделя 

сентября 

 

воспитатели 

 

 Оформление раздела в классном уголке. раз в четверть 

 

воспитатели 

 

Классные собрания. сентябрь воспитатели 

Выборы лидера и актива школьного ученического 

самоуправления. 

октябрь 

 

 

Заживихина Н.Е. 

 

 

 Работа с активом по подготовке классных мероприятий. в течение 

учебного года 

 

 

воспитатели 
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Акция «Книжкина больница», «Твой дневник», «Внешний 

вид»,«Чистота-залог здоровья!»,  

 

апрель воспитатели 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидера РДДМ первичного отделения. сентябрь 

 

куратор первичного отделения РДШ 

Организационные собрания профильных отрядов «ЮСП», 

«Дорожный дозор». 

сентябрь 

 

 

руководители профильных отрядов 

 

Регистрация и  участие в программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России». 

в течение года воспитатели 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». сентябрь 

 

руководитель отряда ЮИД «Дорожный 

дозор». 

Участие в экологических акциях и мероприятиях. в течение 

учебного  года 

 

Варламова О.М.; руководитель отряда 

«ЮСП»; 

воспитатели 

 

Участие в профилактических акциях и мероприятиях. 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Тимофеева Т.Н.; 

руководитель отряда «ЮИД»; 

воспитатели 

Итоговые собрания профильных отрядов. май руководители профильных отрядов. 

Модуль «Экология» 



200 
 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Закрепление территории школьного двора за классами. 1-я неделя 

сентября 

 

Варламова О.М. 

 

«Трудовой десант» -уборка пришкольного участка. по графику в 

течение года 

воспитатели 

 

Озеленение классов. в  течение 

учебного года 

воспитатели 

Участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче-2023». 

октябрь 

 

Нестерова М.И., воспитатели 

Экологический урок «Хочу с животными дружить!»»  ко 

Всемирному Дню защиты животных (04.10). 

октябрь 

 

Варламова О.М.; 

воспитатели 

 

 Операция «Чистый двор». Общешкольный субботник 

 

октябрь 

 

Варламова О.М., воспитатели 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе 

Ярче. 

октябрь 

 

 

Варламова О.М. 

 

 

Экологический час «Синичкин день». 11.11 

 

Варламова О.М., воспитатели 

Операция «Наши зелёные друзья». Смотр цветочных уголков 

в классах. 

ноябрь 

 

 

Варламова О.М.;  

актив отряда «ЮСП» 

 

Операция «Кормушка». 

Акция «Сохраним живую ель». 

декабрь 

 

Варламова О.М., воспитатели 
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Участие в городской акции «Кормушка». январь 

 

Варламова О.М.; 

воспитатели 

 

Воспитательный час «Заповедная природа» к Всемирному 

Дню заповедников(11 января). 

11.01 

 

воспитатели 

 

 

Операция «Снегу-бой!» по очистке территории школы от 

снега. 

январь, февраль 

 

 

Варламова О.М., 

воспитатели 

 

Посев и уход за рассадой цветов. февраль-март 

 

Варламова О.М., 

отряд «ЮСП» 

День птиц(01.04): 

-конкурс рисунков; 

-викторины, презентации, беседы « Помоги пернатым 

друзьям!»; 

-изготовление скворечников. 

апрель 

 

 

 

 

 

Варламова О.М., воспитатели 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках проведения Всемирного Дня Земли(22 

апреля). 

апрель 

 

 

Варламова О.М., 

отряд «ЮСП» 

Варламова О.М.,  

Проведение субботника на территории школы. апрель 

 

воспитатели 

Варламова О.М. 

Участие в ежегодной городской акции «Весенняя неделя 

добра-2024» 

апрель Егорова О.А.; 

Заживихина Н.Е.; 

воспитатели 

Подведение итогов работы отряда «ЮСП» 

 

май Варламова О.М. 

Модуль «ЗОЖ» 

1-4 классы 
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Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Формирование состава детских объединений спортивной 

направленности. 

сентябрь 

 

 

Егорова О.А.,  

Вершинина М.В. 

 

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. в течение 

учебного года  

 

 

Вершинина М.В. 

 

 

Разучивание и проведение подвижных игр на улице. сентябрь 

 

воспитатели 

 

Информационный час «С вредными привычками нам не по 

пути!». 

октябрь 

 

 

медработники школы 

 

 

Тренинги и занятия по планам сотрудничества с ГКУ СО 

«КЦСОН Поволжского округа». 

по графику 

 

 

Заживихина Н.Е. 

 

 

Час здоровья «Законы правильного питания» к Всемирному 

Дню здорового питания. 

октябрь 

 

 

 

медработники школы, воспитатели 

 

 

Познавательный библиотечный час «О здоровье расскажут 

книги» 

ноябрь Макарова Е.И. 

Беседа «Грипп на пороге!» ноябрь 

 

медработники школы 

воспитатели 

 

Мероприятия в рамках декады по здоровому питанию. январь 

 

воспитатели 
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Неделя спортивных игр. 

Конкурс рисунков «ЗОЖ-стиль жизни!» 

февраль 

март 

 

Вершинина М.В.; 

Голощапова И.Н.; 

Гончарова Н.Е. 

Школьные спортивные соревнования в рамках Всемирного 

Дня здоровья. 

апрель 

 

 

Вершинина М.В. 

 

 

День здоровья. 

 

сентябрь, май Егорова О.А.; 

Вершинина М.В. 

Модуль «Профориентация» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсия по школе «Давайте познакомимся!» (1-2 кл.) сентябрь 

 

 

воспитатели 

 

Выставка рисунков «Профессии моей семьи» октябрь 

 

Голощапова И.Н.,  

Тимофеева Т.Н., 

 Гончарова Н.Е. 

 

Классный час «О профессиях разных, нужных и важных» ноябрь воспитатели 

Экскурсия «Кто работает в школе?» январь воспитатели 

Подборка фотоиллюстраций «Все работы хороши!» в течение года воспитатели 



204 
 

Единый классный час по профориентации «На стаже 

Отечества». 

февраль 

 

 

воспитатели 

 

 

Книжная выставка  в школьной библиотеке «Калейдоскоп 

профессий» 

март  

 

 

Макарова Е.И. 

 

 

Экскурсия «Город труда» 

(3-4 кл.) 

апрель воспитатели 

Всероссийские открытые уроки «Шоу профессий» для 

обучающихся на портале «ПРОеКТОриЯ». 

в течение 

учебного года 

 

 

Заживихина Н.Е.,воспитатели 

 

Встречи с представителями разных профессий 

(беседы,экскурсии) 

 

в течение 

учебного года 

 

воспитатели 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение бесед, инструктажей с обучающимися о нормах 

поведения в школе, внешнем виде. 

1-я неделя 

сентября 

 

Егорова О.А., Самсонова М.А., 

воспитатели 

 

Планирование работы с детьми и родителями, состоящих на 

различных видах учёта.  

1-я неделя 

сентября 

 

Самсонова М.А., воспитатели 

Обновление банка социального паспорта школы, составление 

списков детей «группы риска». 

сентябрь 

 

Самсонова  М.А. 
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Диагностика обучающихся на уровень тревожности, 

агрессии, депрессивности. 

сентябрь Лаптева Ю.В. 

 

Индивидуальные консультации для родителей по 

организационным вопросам начала учебного года. 

сентябрь 

 

администрация школы, воспитатели 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся 

«группы риска». 

ежедневно 

 

 

Егорова О.А.; 

СамсоноваМ.А.; воспитатели 

 

Совет профилактики. 

Заседания школьного «Наркопоста». 

раз в месяц 

3-я неделя 

каждого месяца 

Егорова О.А.; 

Самсонова М.А. 

 

Проведение операции «Занятость несовершеннолетних» 

( вовлечение в кружки, секции). 

сентябрь 

 

 

Егорова О.А.;  

Самсонова М.А. 

Беседа-инструктаж « Всем ли можно доверять?» 1-я неделя 

сентября 

воспитатели 

Беседа «Мой безопасный интернет». сентябрь 

 

воспитатели 

 

Профилактические мероприятия по ПДД в рамках акции 

«Внимание! Дети!». 

сентябрь Тимофеева Т.Н.; 

воспитатели 

 

Составление схем безопасных маршрутов «Дом-школа-дом». 1-я неделя 

сентября 

 

воспитатели 

Общешкольная линейка «Ответственное отношение 

пешехода». 

сентябрь 

 

 

Егорова О.А.; 

Тимофеева Т.Н. 
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Подготовка к городскому конкурсу агитбригад. октябрь 

 

Тимофеева Т.Н. 

 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет. 

октябрь 

 

 

Самсонова М.А.; 

 Лаптева Ю.В 

Выход «родительского патруля». по графику в 

течение года 

Тимофеева Т.Н. 

 

Беседа «Дисциплина и порядок-наши верные друзья!» ноябрь 

 

воспитатели 

 

Участие в муниципальном этапе областного конкурса по ПДД 

«Засветись!» 

ноябрь воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП: 

-профилактические беседы «Внимание!Дорога!». 

ноябрь 

 

 

Тимофеева Т.Н., 

воспитатели 

 

 

Информационно-пропагандистская акция «Засветись!». декабрь 

 

Тимофеева Т.Н., 

 воспитатели 

Беседа-игра «Детям о законе». декабрь воспитатели 

Участие в региональной интернет-олимпиаде  для 

обучающихся ОО на знание ПДД. 

февраль 

 

Тимофеева Т.Н.,  

воспитатели 

Участие в конкурсе по ПДД «Добрая дорога детства…» февраль воспитатели 

Выпуск листовок-обращений по ПДД. 3-я неделя марта 

 

Тимофеева Т.Н.; 

 воспитатели 
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Выступление школьной команды на соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

апрель 

 

 

Тимофеева Т.Н.; 

Соловей С.В. 

 

Профилактическое мероприятие «Внимание!Дети!Летние 

каникулы!» 

 

май 

 

Тимофеева Т.Н. 

Профилактические мероприятия по безопасности в летнем 

школьном лагере. 

июнь Нестерова М.И.; 

Тимофеева Т.Н. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьеров школьных помещений к праздникам: 

День Знаний, День учителя, День матери, Новый год, 23 

февраля, Масленица, 

8 марта, 12 апреля, 9 мая, «Прощание с начальной школой». 

в течение 

учебного года 

 

 

 

учителя, воспитатели 

 

 

 

Оформление классных уголков, уголков безопасности. 18.09-22.09 

 

учителя, воспитатели 

 

Оформление окон школы к Новому году, Дню Победы. декабрь, май  

 

воспитатели 

 

Оформление выставок рисунков, поделок, фотографий. в течение 

учебного года 

 

Голощапова И.Н., 

Тимофеева Т.Н.; 

воспитатели 

 

Озеленение пришкольной территории. в течение 

учебного года  

Варламова О.М., 

воспитатели 
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Оформление лагеря дневного пребывания. май  Нестерова М.И., 

воспитатели 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1-4 классы 

Дела,события,мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские собрания, посвящённые началу 

учебного года. 

2-я неделя 

сентября 

 

 

администрация школы, воспитатели 

 

Составление социального паспорта класса. 2-я неделя 

сентября 

 

воспитатели 

 

Работа с родителями (законными представителями): 

посещение детей на дому, индивидуальные беседы, 

приглашение родителей на беседы к учителям, Советы 

профилактики, рейды в неблагополучные семьи. 

в течение 

учебного года 

 

 

 

администрация школы, Самсонова М.А., 

воспитатели 

 

Классные родительские собрания. Заседания классных 

родительских комитетов. 

раз в четверть 

 

 

учителя,воспитатели 

 

 

Проведение инструктажей с родителями различной тематики. в течение 

учебного года 

 

воспитатели 

 

Организация индивидуальных консультаций родителей.  

 

в течение 

учебного года 

администрация школы, Самсонова М.А., 

Лаптева Ю.В. 
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Цикл общешкольных родительских собраний. раз в четверть 

 

 

администрация школы 

 

Совместная деятельность: участие в выставках творческих 

работ, новогодних мероприятиях, празднике «Прощание с 

начальной школой», классных мероприятиях, родительских 

патрулях и профилактических акциях. 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучаюшихся с расстройствами аутистического спектра, 

должны создаваться условия, гарантирующие возможность:  

 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися;  

-использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка, 

соответствующих его особым образовательным потребностям;  

-индивидуализации образовательного процесса;  
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-целенаправленного развития способности к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; выявления и 

развития способностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности дополнительного образования детей;   

- включения детей в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность;  

-включения детей, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработку основной образовательной программы начального общего образования, проектирование и развитие 

внутришкольной социальной среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;  

-использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных коррекционных 

технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;  

- взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы в целях продуктивного использования накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и 

созданных для этого ресурсов.   

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования:  

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,  
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-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в области образования 

детей с ОВЗ;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной   программы начального 

общего образования для детей с расстройствами аутистического спектра 

Реализацию АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) осуществляют 6 

учителей начальных классов, 1 психолог, 2 учителя-логопеда, 3 учителя-предметника, 2 педагога ДО, 6 воспитателей, 1 

тьютор, 1 социальный педагог, 1 учитель-дефектолог. 

Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

должны: 

-обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 
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-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

-санитарно-бытовых условий;  

-пожарной и электробезопасности;  

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса: обеспеченность 

техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, теле-видеоаппаратура); наличие 

скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с). Имеется спортивный зал, игровая комната, 

кабинет психологической разгрузки, логопедический кабинет. В школе проходит поэтапное улучшение материально – 

технической базы учебных кабинетов, кабинетов для коррекционных занятий, мест для занятия спортом и отдыха 

детей. 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории соответствует 

нормам. Имеется физкультурно–спортивная зона, спортивно–игровые площадки. Организовано горячее питание 

учащихся в соответствии с СанПиН. Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно графика. 
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