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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС (далее - АООП НОО для обучающихся с РАС) 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка -  образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их 

здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной 

отсталостью достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе со сверстниками с условно нормативным развитием), 

организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

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 при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
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принцип целостности содержания образования; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

АООП НОО для обучающихся с РАС соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1598 и Федеральной адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 24 ноября 2022 года № 1023, включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

1. Целевой раздел АООП НОО: 

1.1. пояснительная записка; 

1.2.планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

1.3. система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел АООП НОО: 

2.1.федеральные рабочие программы учебных предметов; 

2.2.программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся (в вариантах 1.1 - 8.1 и 1.2 - 8.2 ФАОП НОО); 

2.3.программу коррекционной работы; 

2.4.федеральную рабочую программу воспитания. 

3. Организационный раздел АООП НОО  

3.1.федеральный учебный план; 

3.2.федеральный календарный учебный график; 

3.3.федеральный календарный план воспитательной работы. 
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АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СШ № 60 г.Липецка (вариант 8.3) 

отражает вариант конкретизации требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования и содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с РАС, получение образования 

вне зависимости от выраженности и характера нарушений зрительной функции, места 

проживания обучающегося и вида организации.  

При реализации программы варианта 8.3, предполагается, что обучающийся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью, получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям 

нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его общие и 

особые образовательные потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант ФАОП предполагает 

постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего 

срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и при 

необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы. 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Одним из важнейших условий обучения и воспитания обучающегося с РАС в среде 

других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

ФАОП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта ФАОП для обучающегося с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования. получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

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

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре варианта 

аутистического развития, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в 

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

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

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации 

внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 

коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и 

постепенную адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, 

обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять 

требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития 

обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной 

программы. 

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного 

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

стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В 

сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы жизни, и 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде: 
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избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, может привести к 

поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны, и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые 

эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий - таких, как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия 

могут быть достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная 

математическая операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в 

стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, 

достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого) и 

стереотипные увлечения. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно 

назвать целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу 

с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. 

Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство 

окружения, а неизменность собственной программы действий; необходимость по ходу 

менять программу действий может спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех 

трудностях, их социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в 

случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, 

позволяющего им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как 
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защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие 

обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС 

негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и 

фрагментарностью представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая 

эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени 

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

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, 

обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к 

появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-

педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У таких 

обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную 

поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС 

в первые годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени 

выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального 

фактора - качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут 

отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

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

картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 

аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 
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для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так 

и возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе 

на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС 

нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 

относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

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

соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к 

ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения; 

выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, 

где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные; 

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, 

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

задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в 
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классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями; 

может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 

обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им 

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

бытовой адаптации и коммуникации; 

в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, 

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания; 

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может 

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

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; 

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации; 

необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и 

отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

обучающихся; 

в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим 

учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения "простого" и "сложного"; 

необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его 

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

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 



11  

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников 

в доступное взаимодействие; 

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 

взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО для 

обучающихся с РАС  

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального 

образования. Результаты освоения федеральной адаптированной основной программы 

начального общего образования обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в 

варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

ФАОП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обучающихся 

с РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования 

являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися ФАОП, разработанной на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 
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3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

ФАОП определяет два уровня овладения предметными результатами для 

обучающихся с РАС с умственной отсталостью: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 
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 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительно читать наизусть короткие стихотворения.  

Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

 читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с

 речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 

на образец чтения учителя; 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по и 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

 принимать активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 
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Математика: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке

 и откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

 определять время по часам хотя бы одним способом; 

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 

вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 

4, в пределах 100; 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида 

деления на уровне практических действий, знать способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 
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умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

 знать и применять переместительное свойство сложения

 и умножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких 

мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 

мин; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность круг. 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения; 

 узнавать и называть изученные объекты на

 иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 иметь представления об элементарных правилах

 безопасного поведения в природе и обществе; 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и

 выполнять их в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ

 из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 
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 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать правила гигиены органов чувств; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего 

мира; 

 совершать действия по соблюдению санитарно- гигиенических норм; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; выполнять несложные упражнения по словесной 

инструкции при выполнении строевых команд; 

 иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые 

команды; 

 вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

 взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах 

под руководством учителя; 

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

 самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 
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 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; 

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах; оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

 знать спортивные традиции своего народа и других народов; 

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и уметь их применять в практической 

деятельности; 

 знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь 

применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Рисование 

Минимальный уровень: 

 знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними 

и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

 знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; 

осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 
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 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенные предметы и действия. 

 

Достаточный уровень: 

 знать названия жанров изобразительного искусства

 (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в 

рисовании; 

 знать выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем, «пространство», «пропорция», 

«симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению; 

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

 уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства; 

 уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка 

Минимальный уровень: 

 определять характер и содержание знакомых музыкальных  

произведений, предусмотренных Программой; 

 иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять

 выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков; 

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать 

друг друга, петь 

 дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки в конце и в середине слов; 

 правильно передавать мелодию в диапазоне; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; различать 

песню, танец, марш; умение передавать ритмический рисунок попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом); 
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 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (веселые, грустные и спокойные); 

 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные 

ложки, бас-балалайка); 

 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

 исполнять выученные песни без музыкального

 сопровождения, самостоятельно; 

 различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

 умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

 знание  правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 знание видов художественных ремесел; 

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 
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колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ; 

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с РАС  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФАОП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются 

оценка их образовательных достижений. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

БУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 
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начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с РАС, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении содержания 

АООП (вариант 8.3) необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений учащихся с РАС имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС для учащихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает 

педагогических (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП (вариант 8.3) следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальную развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный 

психолого-педагогический консилиум. (далее ШППк). 

Программа оценки включает: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 систему бальной оценки результатов; 

 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося достижений учащихся класса); 

 материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 
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 локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

 

Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

развитие чувства любви к 

матери, членам семьи, к 

школе, принятие учителя и 

учеников класса, 

взаимодействие с ними 

сформированность 

элементарных 

представлений о 

собственной семье, 

сформированность чувства 

любви к школе, принятие 

учителя и учеников класса, 

взаимодействие с ними 

наличие представлений об 

истории возникновения 

семьи, семейных традициях 

и праздниках способность 

оказывать помощь  

родителям в ведении 

домашнего хозяйства,  

способность 

взаимодействовать со 

сверстниками: просьба, 

помощь, показ, готовность 

поделиться или уступить и 

др., умение задать вопрос 

учителю, попросить о 

помощи 

развитие мотивации к 

обучению 

сформированность 

мотивации к обучению 

знание основного 

предназначения изучаемых 

учебных предметов, знание 

значения дополнительного 

образования (кружков, 

секций), способность 

выполнять домашние 

задания самостоятельно 

или при небольшой 

помощи взрослого, 

стремление к совместной 

работе со сверстниками 

развитие адекватных 

представлений о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

(пользоваться  

ндивидуальными 

адаптивнными 

средствами в разных 

ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной 

кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при 

необходимости SMS- 

сообщение и другое) 

сформированность 

адекватных представлений 

о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

сформированность 

навыков  

самообслуживания, ухода 

за собой 

умение адекватно 

оценивать свои силы, 

понимать, что можно и 

чего нельзя: в  еде, в 

физической нагрузке,в 

приеме медицинских 

препаратов умение 

пользоваться личными 

адаптивными 

средствами в разных 

ситуациях (кресло, 

памперсы и др.) 

умение обратиться ко 

взрослым при затруднениях 

в учебной деятельности, 

сформулировать запрос о 

специальной помощи (мне 

не видно, повернитесь 

пожалуйста и т.д.) 

Овладение социально- сформированность способность понимать, что 
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бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

(представления об 

устройстве домашней и 

школьной жизни; умение 

включаться в 

разнообразные 

повседневные школьные 

дела и др.) 

социально-бытовых 

умений, используемых 

в повседневной жизни 

сформированность 

умения включаться в 

разнообразные 

повседневные 

школьные дела 

можно и чего нельзя: на 

прогулках, в играх, в еде, в 

физической нагрузке, 

способность понимать 

схожесть и различия в 

поведении в школе, дома, 

общественных местах 

стремление помочь 

близким в некоторых 

домашних делах 

стремление использовать 

вещи в соответствии с их 

функциями умение 

ориентироваться в 

знакомых местах (дом, дом 

у родственников, школа) 

попытки принимать 

посильное участие в каких- 

то областях домашней 

жизни знание правил 

поведения на уроке и на 

школьном празднике, 

умение самостоятельно или 

при помощи взрослого 

организовать рабочее 

место, подобрать 

соответствующие 

материалы к занятию 

умение ориентироваться в 

пространстве школы (класс, 

столовая, спортивный зал, 

библиотека) и в расписании 

занятий стремление 

отвечать на уроке, помочь 

учителю; желание 

участвовать в активной 

роли или в роли 

наблюдателя в школьных 

праздниках 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе  с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми,  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

владение средствами 

коммуникации, 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию с 

взрослыми, способность 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях, 

способность обращаться за 

помощью, способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 
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способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации, согласно 

ситуации 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия, согласно 

ситуации 

развитие положительных 

свойств и качеств личности 

сформированность 

положительных свойств и 

качеств личности 

знание сущности 

положительных свойств и 

качеств личности 

стремление проявлять 

положительные свойства и 

качества личности во 

взаимодействии с 

окружающими проявление 

положительных свойств и 

качеств личности во 

взаимодействии с 

одноклассниками, членами 

семьи 

готовность к вхождению 

обучающегося социальную 

среду 

осмысление своего 

социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и 

социальных ролей и их 

адекватность применения  

стремление узнать 

социальное окружение 

умение проявлять интерес к 

взаимодействию с новыми 

людьми, знание правил 

поведения в разных 

социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с 

учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди 

и т.д. знание имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений понимание 

необходимости обращаться 

за помощью или оказывать 

ее другим попытки 

получать и уточнять 

информацию от 

собеседника умение 

использовать правила 

поведения в разных 

социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с 

учителями и учениками в 

школе; с детьми на детской 
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площадке, с соседями по 

дому), умение корректно 

выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, 

опасение, умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт 

 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 

результатов обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Критерии 

сформированн

ости 

Компоненты личностных результатов обучающихся 

Знаниевый Мотивационный Деятельностный 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессиональ

ное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность чувства любви к родителям другим членам 

семьи 

знание полных имен 

родителей (лиц их 

заменяющих), ближайших 

родственников, областей их 

профессиональной 

деятельности; 

наличие представлений 

об истории 

возникновения семьи, 

семейных традициях и 

праздниках. 

 проявление 

любознательнос

ти к изучению 

истории семьи, 

оказанию 

помощи членам 

семьи. 

оказание 

помощи 

родителям в 

ведении 

домашнего 

хозяйства 

1.2. Сформированность адекватных представлений о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

знание 

особенностей 

своего 

состояния 

здоровья, о 

возможностях и 

ограничениях, 

связанных с 

осуществлением 

коммуникации 

со здоровыми 

сверстниками. 

стремление к 

познанию 

собственного «Я» 

в социальном 

взаимодействии. 

сформированность 

навыков 

самообслуживания, 

ухода за собой 

1.3. Сформированность чувства любви к школе, принятие учителя и 
учеников класса, взаимодействие с ними 

знает основные 

эмоции 

(радость, грусть, 

страх, удивление, 

спокойствие, злость); 

понимание важности 

интерес к общению с 

некоторыми 

сверстниками; 

стремление получить 

одобрение от 

учителя. 

умение задать вопрос 

учителю, попросить о 

помощи; 

взаимодействие со 

сверстниками: 

просьба, помощь, 
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заботы о другом. показ, готовность 

поделиться или 

уступить и др. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность мотивации к обучению 

знание основного 

предназначения 

изучаемых учебных 

предметов; 

знание значения 

дополнительного 

образования 

(кружков, секций) 

стремление 

развиваться в 

процессе учебной 

деятельности; 

положительное 

отношение к 

учебному процессу 

выполнение 

домашних 

заданий 

самостоятельно или 

при небольшой 

помощи взрослого; 

стремление к 

совместной работе со 

сверстниками 

2.2. Сформированность социально-бытовых умений, используемых 

в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни) 

понимание что можно 

и чего нельзя: на 

прогулках, в играх, в 

еде, в физической 

нагрузке; 

понимание схожести 

и различия в 

поведении в школе, 

дома, общественных 

местах. 

стремление помочь 

близким в некоторых 

домашних делах; 

стремление 

использовать вещи в 

соответствии с их 

функциями. 

умение 

ориентироваться в 

знакомых местах 

(дом, дом у 

родственников, 

школа); 

попытки принимать 

посильное участие в 

каких-то областях 

домашней жизни 

2.3. Сформированность умения включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела 

знание правил 

поведения на уроке и 

на школьном 

празднике; 

знание имен 

отдельных учителей и 

одноклассников. 

стремление отвечать 

на уроке, помочь 

учителю; 

желание участвовать 

в активной роли или 

в роли наблюдателя в 

школьных 

праздниках. 

умение 

самостоятельно или 

при помощи 

взрослого 

организовать рабочее 

место, подобрать 

соответствующие 

материалы к занятию; 

умение 

ориентироваться в 

пространстве школы 

(класс, столовая, 

спортивный зал, 

библиотека) и в 

расписании 

занятий  

2.4. Готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Нравственно - 

этическая 

ориентация 

понимание 

необходимости 

обращаться за 

помощью или 

стремление узнать 

социальное 

окружение; 

интерес к 

попытки получать и 

уточнять информацию 

от собеседника; 

умение использовать 
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оказывать ее другим; 

знание

 имеющихся 

противопоказаний и 

ограничений. 

взаимодействию с 

новыми людьми. 

правила поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми 

разного статуса: с 

близкими в семье; с 

учителями и 

учениками в школе; с 

детьми на детской 

площадке, с соседями 

по дому) 

3.1. Сформированность элементарных навыков коммуникации и 

принятых ритуалов социального взаимодействия 

знание о том, как 

задать вопрос, 

пожаловаться, 

обратиться за 

помощью к взрослому 

желание установить 

эмоциональный 

контакт со 

взрослыми 

проявление навыков 

элементарного 

общения: как задать 

вопрос, обратиться с 

просьбой 

3.2. Сформированность положительных свойств и качеств личности 

знание сущности 

положительных 

свойств и качеств 

личности 

стремление 

проявлять 

положительные 

свойства и качества 

личности во 

взаимодействии с 

окружающими 

проявление 

положительных 

свойств и качеств 

личности во 

взаимодействии с 

одноклассниками, 

членами 

семьи 

3.3. Уважение к труду других людей, понимание роли различных 

профессий в жизни человека 

знание о 

существовании 

различных профессий, 

в том числе, 

востребованных в 

родном 

крае 

интерес к другим 

людям, их трудовым 

действиям 

творческое 

осмысление 

профессиональных 

действий людей труда 

 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по позициям: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 

прав в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• продвижение  в осмыслении  и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной 

организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Система оценки: 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю по 

следующей шкале: 

0 – нет фиксируемой динамики. 

1 – минимальная динамика. 

2 – удовлетворительная динамика. 

3 – значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-

го класса, т. е. в тот период, когда у учащихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для учащихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП (вариант 8.3) обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие 

науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные 

предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 

или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; 

хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
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надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с РАС 

Достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) определяются 

по завершении обучения в начальной школе. Процедуры итоговой и промежуточной 

оценки результатов освоения АООП (вариант 8.3) обучающимися требуют учета особых 

образовательных потребностей и личностных особенностей учащихся и предполагают: 

учет текущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию 

предлагаемого ребенку материала; упрощение инструкций и формы предъявления 

(использование доступных ребенку форм вербальной и невербальной коммуникации); 

оказание необходимой дозированной помощи.  

Итоговая оценка 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО является 

достижение предметных и результатов освоения программы коррекционной работы. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Если итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося с РАС и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

При наличии значительных продвижений в освоении АООП (вариант 8.3) может 

быть поставлен вопрос о переводе обучающегося с РАС на обучение по варианту 8.2. 

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе 

знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к 

реалиям современной жизни.  
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Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной 

компетентности и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к 

функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются 

практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является 

проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются 

разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и 

др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла 

формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 

интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 

результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 

функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы 

делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по 

данному предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку 

сформированности знаний и понимания их применения в различных учебных и 

внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение освоенного 

учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший уровень 

достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в 

план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности 

или диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на 

базе других образовательных организаций. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы должна 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей 
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области, формирование БУД; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 

том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной и 

курсов коррекционной деятельности), учебных модулей являются приложением к 

адаптированной образовательной программе начального общего образования. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка, оказать помощь родителям (законным представителям), учителям и 

администрации в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями, а также способствует созданию в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся, родителей (законных 

представителей), специалистов школы, направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с РАС и оказание помощи 

детям этой категории в освоении программы общего образования. 

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, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся данной 

категории с учетом особенностей психофизического развития и их индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями и заключениями ПМПК). 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

обучающегося в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 

наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 

инструкций педагогического работника, должна быть подключена дозированная и 

временная помощь тьютора; 

в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с РАС в 

начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с педагогическим 

работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он 

будет более доступен организующей помощи педагогического работника; 

значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности 

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 
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необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 

освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы; 

необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 

накопления; 

необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с другими 

своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 

переживаний; 

создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходимость специальной установки педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходящих 

событий; 

поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

одноклассникам обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. 

Демонстрация симпатии к нему педагогическими работниками через свое отношение в 

реальном поведении. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует 

индивидуального подхода: 

при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 

специфика выработки навыков при аутизме; 

при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие его работу; 

при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 

освоения "простого" и "сложного" при аутизме (например, легче выделить скрытые на 

картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

Цель программы – создание условий для реализации внутреннего потенциала 

каждого ребенка с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в 

процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося на консилиуме (ПМПК); 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого 

обучающегося; 

 реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным 

ребенком; 
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 обеспечение возможности получения образовательных коррекционно-развивающих 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию 

жизненных компетенций; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС, 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает: 

 проведение комплексных обследований детей с РАС;  

 рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС;  

 контроль и анализ результатов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий и курсов, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога). 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

обучения ребёнка с РАС; 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой 

коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена: 

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС. 

Коррекционные курсы направлены: 

 формирование у обучающихся с РАС адекватного учебного поведения и социально-

бытовых навыков; 

 преодоление недостатков аффективной сферы и трудностей во взаимодействии с 

окружающими;  

 развитие средств вербальной и невербальной коммуникации, что способствует 

осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта обучающихся;  

 упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением 

возможности их механического, формального накопления;  

 развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 

взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других 

людей;  

 развитие избирательных способностей обучающихся. 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
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адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации. Результатом данного этапа является учет 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации. Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Формой 

организованного взаимодействия специалистов является психолого-педагогический 

консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей. 

 

Задачи и основные направления 

коррекционной работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 раздел Диагностический 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин. 
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Изучение 

готовности 

первоклассников  

Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к 

школьной жизни. 

Диагностика 

представлений 

родителей  о 

готовности их детей 

к школе. 

Определение 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Диагностика памяти  

младшего 

школьника. 

Диагностика 

внимания  младшего 

школьника. 

Диагностика 

школьных 

трудностей. 

Диагностика уровня 

воспитанности. 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета ученика 

Диагностика 

мотивационной и  

волевой сфер 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

эмоциональной 

Сферы и личности 

младшего 

школьника. 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета ученика 

Диагностика 

интеллектуального 

развития детей. 

Диагностика 

межличностных 

отношений 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

склонности к 

вредным 

привычкам. 

Диагностика 

уровня развития 

гражданственности 

и  патриотизма. 

Составление 

социально- 

психологического 

портрета ученика 

2 раздел Коррекционно-развивающий 

Коррекция 

внутренней позиции 

ребенка. Коррекция 

мелкой моторики и 

пространственной 

ориентации 

(письмо). Речевая 

коррекция (чтение). 

Коррекция 

исходных 

представлений о 

количестве, 

величине и др. 

Коррекция 

умственного 

развития. 

Коррекция 

зрительно- 

моторных и оптико- 

пространственных   

нарушений. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

Коррекция, 

развитие и 

формирование 

учебных навыков. 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

Коррекция и 

развитие 

познавательных 

процессов. Развитие 

и коррекция 

эмоциональной 

сферы. Подготовка 

рекомендаций по 

воспитанию детей. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование  

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

Коррекция и 

развитие 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника. 

Коррекция и 

развитие 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего 

школьника. 

Развитие у 

учащихся сильных 

сторон характера, 

уверенности в себе. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

Коррекция и 

развитие 

межличностных 

отношений в 

детском коллективе. 

Профилактика 

вредных привычек у 

младших 

школьников. 

Подготовка 

рекомендаций по 

воспитанию у детей 

гражданственности   и 

патриотизма. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

и развития ребенка 
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развития ребенка 

3 раздел Лечебно-оздоровительный 

Изучение истории 

развития ребенка и 

состояния его 

здоровья. 

Определение темпа 

психофизического 

развития, 

соматических и 

психоневрологическ

их расстройств. 

Динамическое 

медицинское 

наблюдение, 

лечение у педиатра, 

невропатолога, 

психиатра. 

Организация ЛФК 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми  и их 

родителями. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительских 

собраний 

4 раздел Контрольный 

Составление плана работы каждого специалиста на год и триместр. Составление 

программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьниками. 

Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых 

программ. Составление диагностических карт учащихся и класса. Составление отчетов и 

аналитических справок по итогам года. Планирование дальнейшей деятельности. 

 

Направления работы специалистов 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащихся. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Проведение контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, специальные 

коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, 

специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической 

работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровье 

сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности), организованный 

отдых на переменах. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, 

в перемены, во время игр и 

т. 

д. (педагог). 

Психолого- 

логопедическое

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида   деятельности   на   другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за   ребенком 

на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка 

на   занятиях   и   в 

свободное 

время. 

Изучение письменных 

работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная   работа, 

самоконтроль. Трудности   в   овладении   

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - 
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волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

предметниками. 

Специальный       

эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Психотерапевтическая    

работа с семьей 

Итоговая диагностика, 

совместный анализ 

результатов коррекционной 

работы (педагог, логопед 

психолог). 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогами- 

психологами, медицинским работником, администрацией образовательной 

организацией, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащихся с РАС при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащихся (вместе с 

педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование комфортного микроклимата в классе; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Содержание и формы коррекционной работы логопеда-дефектолога 

 развитие фонематических процессов, формирование навыков анализа и синтеза 

звуко-слогового состава слова. 

 совершенствование культуры устной речи (дикции, речевого дыхания, голоса, 

интонирования). 

 формирование речемыслительной деятельности в целом (развитие и 

совершенствование связного учебного высказывания, связной речи, формирование 

грамматических категорий, развитие творческого мышления). 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 развитие неречевых процессов: зрительного анализа и синтеза; пространственно- 

временных ориентировок; слухо-зрительно-моторных координаций. 

 автоматизация в речи поставленных звуков речи. 

 закрепление орфографических правил. 
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 укрепление связи звука с буквой, формирование буквенного гнозиса. 

 повышение коммуникативных возможностей ребёнка. 

 

Содержание и формы коррекционной работы педагога-психолога 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с РАС  

 осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи 

учащимся с РАС  

 развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных 

операций, коррекция внимания, развитие пространственно-временных 

представлений, общей и мелкой моторики. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям и педагогам, 

осуществляющим учебно-воспитательную функцию учащихся с РАС  

 отслеживание динамики развития учащихся с РАС  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с РАС 

Для детей с расстройствами аутистического спектра формируется ресурсный класс 

- специально сформированный класс, в рамках которого организуется индивидуальная и 

групповая коррекционно-образовательная работа и реализуется организация 

сопровождения в регулярном учебном процессе. 

Ученики с РАС могут посещать часть уроков в ресурсном классе, а часть – вместе 

со своими одноклассниками в общеобразовательном классе, причем в начале инклюзии 

время посещения общеобразовательного класса начинается с наименьшего количества 

времени, например 5 минут. Постепенно это время увеличивается и некоторые ученики 

могут выйти в полную инклюзию в среду нормотипичных сверстников на 100% своего 

учебного времени. 

Работа в ресурсном классе основывается на методе Прикладного анализа поведения 

(АВА- терапии). 

Персонал ресурного класса для детей с РАС (из расчета на 8 человек в классе) 

следующий: 

• учитель ресурсного класса – 1 человек; 

• тьюторы (в расчете на каждого ученика) – 8 человек; 

• педагог-психолог – 1 человек; 

• педагог-дефектолог – 1 человек; 

• куратор проекта в школе (заместитель директора) – 1 человек. 

Таким образом, у каждого ученика ресурсного класса есть специально обученный 

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

навыки. 

Все специалисты класса – тьюторы, учитель ресурсного класса, педагог-психолог, 

педагог- дефектолог, куратор (заместитель директора школы) должны быть обучены 

приемам Прикладного анализа поведения. 

Супервизор проекта должен иметь международный сертификат Поведенческого 

аналитикаи многочасовую практику с детьми с аутизмом. 

В кабинете ресурсного класса выделяются четыре функциональные зоны: 

• зоны для индивидуальных занятий, 

• зоны для групповых занятий, 

• отдельной зоной с рабочим местом учителя, 

• и самой необычной для класса зоной – зоной сенсорной разгрузки, которая 

представляет собой специально оборудованное место, где во время перемены или 

перерыва ученики могут отдохнуть или успокоится в случае перегрузки. 

 Социализация детей с расстройством аутистического спектра является одним из 

важнейших условий интеграции таких детей в сообщество своих нормотипичных 

сверстников, которое определяет перспективу дальнейшего психического развития 
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ребенка и психоэмоциональную атмосферу в семье. МАОУ СШ № 60 г.Липецка является 

региональной инновационной площадкой по социокультурной адаптации детей с РАС. 

Социокультурная адаптация - сложный и многогранный феномен, 

характеризующийся постоянными трансформациями. Она протекает в трех звеньях: 

личность, общество, культура, где постоянно согласовываются требования и ожидания 

социальной среды к личности «нетипичного» ребенка. Приобретенные в результате 

социокультурной адаптации знания и навыки дети с ограниченными возможностями 

направляют на удовлетворение жизненных потребностей, что помогает им чувствовать 

себя полноценными членами общества.  

Вовлечение детей с РАС в социокультурное пространство здоровых людей 

происходит через проведение комплекса различных мероприятий путем тесного 

взаимодействия с общественными организациями, при непосредственном и активном 

участии родителей. 

Иппотерапия. Для детей с РАС — лошадь часто становится тем безопасным мостом 

во внешний мир, при помощи которого они учатся с ним взаимодействовать. Иппотерапия 

для аутистов является психолого-педагогическим методом лечения, но также имеет 

большое значение и для физического развития ребенка. Верховая езда, пусть даже шагом 

и с коноводом вызывает у большинства детей неподдельный восторг. Надолго заряжая их 

положительными эмоциями. 

Инклюзивные спектакли. Грамотно организованная театральная деятельность 

очень эффективная в коррекционно-развивающей работе с детьми с РАС и в создании 

благоприятного эмоционального фона. Театрализованные игры выполняют одновременно 

познавательную, коррекционную и воспитательную функции.  

Декоративно-прикладное искусство. Участие в различных мастер-классах, акциях и 

конкурсах помогают детям познать себя через развитие творческих способностей, 

сохранить чувство уверенности в себе, облегчают активное участие в жизни коллектива, а 

так, же способствуют наиболее полному вовлечению их в социальную жизнь.  

Работа в коммуникативных группах. Для более легкой и успешной социализации 

создаются мини-группы, состоящие из нормотипичных детей и детей с РАС. Перед всеми 

группами ставятся такие простые для нормотипичных детей, но такие сложные для деток с 

РАС задачи, как попросить что-то без нежелательного поведения, подождать своей 

очереди, дать команду другому ребенку, что-то повторить за педагогом, поиграть вместе 

на перемене. Благодаря тому, что для решения этих задач на занятиях выбираются 

интересные увлекательные для детей задания и игры, это стимулирует детей к речевой 

активности, создает благоприятный эмоциональный фон для общения и закрепления 

навыков просьбы, имитации, игры в группе. 

Проект «Наставник-Помощник-Друг». В данную программу включены три 

категории людей: учителя, выступающие в роли наставников, которые помогают 

справляться с академическими трудностями и адаптацией материала, организационными 

вопросами и коммуникативной составляющей; обучающиеся старших классов – 

помощники, готовые объяснить любому человеку, что в общении и принятии ребенка с 

ОВЗ нет ничего страшного и чем толерантнее общество, тем добрее мир вокруг нас; 

ровесники детей с аутизмом – друзья, которые с радостью принимают их в свой круг 

общения и стараются сделать так, чтобы ребенок с РАС не чувствовал себя отчужденно в 

их обществе. Технология такого взаимодействия пока находится в стадии апробации, но я 

уверена, что в скором времени мы будем готовы поделиться своими достижениями. 

Очень важно помнить о том, что у обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра слабо развиты навыки социально-бытовой ориентировки. Формирование у детей 

таких навыков, необходимых им для обретения бытовой независимости - это общая задача 

в воспитании любого ребенка, но в отношении детей с ОВЗ она приобретает особый 

смысл. Так как овладение даже простейшими навыками самообслуживания не только 

снижает зависимость ребенка от окружающих, но и «работает» на укрепление его 
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уверенности в своих силах, способствует продвижению в психомоторном развитии.  

Посещение магазинов и совершение самостоятельных покупок, проезд в  

общественном транспорте, посещение театров, музеев, библиотек, различных 

общественных пространств, общение с применением современных технологий - 

немаловажные  социальные  навыки.  Часто родители отказываются от посещения 

общественных мест с ребенком из-за нежелательного поведения, но это очень  важный  

блок  в  развитии  социальных  навыков  ребенка  с  аутизмом, поэтому оказание 

поддержки и сопровождения на первых этапах расширения социальных связей также 

необходимо. 

 Продолжительность групповых коррекционных занятий составляет в 1 

классе – 35 минут, по 2-5 классах 40 минут. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия составляет 20 минут. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной деятельности 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты: 

 создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся, 

позволяющих учитывать их особые образовательные потребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с РАС в различных средах. Данные результаты отслеживаются с помощью 

таблиц, которые представлена в разделе АООП НОО обучающихся с РАС «Планируемые 

результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы». 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с РАС. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с РАС и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 

 Условия 
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Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и создание 

специальных условий обучения в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; 

 комплексное сопровождение обучающегося 

(индивидуальные и групповые коррекционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья детей с РАС; 

 профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с РАС в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных 

 мероприятиях. 

 

 

 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

 использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария; 

 разработка индивидуальной образовательной программы для 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей 

с РАС; 

 использование программ, дидактических и методических 

пособий, разрабатываемых специалистами образовательной 

организации; 

 использование сертифицированных программ и методик, 

разработанных зарубежными авторами 
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Кадровое 

обеспечение 

 соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 

 владение знаниями и методами из смежных с педагогикой 

областей: дефектологии, психологии, нейропсихологии 

учителями начальных классов; 

 повышение профессиональных компетенций специалистов в 

рамках образовательной организации (методические 

объединения, взаимопосещение уроков/занятий, анализ 

проблемных случаев, просмотр и анализ видеоматериалов); 

 прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

 обучение современным методам работы с детьми с РАС с 

использованием опыта зарубежных специалистов; 

 участие и организация семинаров, мастерклассов, 

конференциях городского, регионального   и  

международного уровня; 

 трансляция собственного опыта воспитания и обучения детей 

с РАС (участие в проведении КПК для специалистов 

 образовательных организаций, студентов). 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 учебные кабинеты и мастерские; 

 сенсорная комната релаксации; 

 комната социально-бытовой ориентировки; 

 зал адаптивной физкультуры 

 

 

Информационное 

обеспечение 

 сайт 

 компьютеры, проекторы, коллекция медиауроков, комплекты 

наглядных пособий, коррекционно-развивающие обучающие 

компьютерные программы и т.д.; 

 мультимедийная архивная база - фотоколлекции, фильмы, 

презентации; методические и дидактические материалы, 

работы специалистов образовательной организации. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций 

(далее –программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы 

воспитания ООП НОО.  Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разработана и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в том числе совета 

обучающихся, совета родительской общественности (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй 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; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребностей обучающихся. 

 

Целевой раздел 

 Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации 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 воспитания обучающихся в образовательной организации:  

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства;  

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

 Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям  (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 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. 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
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осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части:  

1) 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.  

2) 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.  

3) 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.  

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства.  

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. искусстве, творчестве людей, проявляющий 

интерес и уважение к 6( 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности.  

7) 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.  

8) 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 ООП НОО 
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установлены ФГОС НОО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых  

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её 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 учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

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 
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информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

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 

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 естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

  Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

  Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

 МАОУ СШ № 60 г.Липецка работает в штатном режиме с 01.09.2018 года. Школа 

предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными программами всех 

уровней образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих 

программам для детей и взрослых. Образовательная организация имеет свой флаг, герб и 

гимн. 

Район, в котором расположена образовательная организация – это новый 

микрорайон со слаборазвитой досуговой инфраструктурой, школа является 

социокультурным центром микрорайона. Поэтому за пять лет функционирования стали 

традицией мероприятия, проводимые для жителей микрорайона (ярмарки^ «Дары осени», 

«Масленица»; конкурсы, спортивные соревнования, концерт ко Дню Победы и др.).  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
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общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе

дагогов, которые отражены в календарных планах воспитательной работы на текущий уче

бный год; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитан

ия других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, колл

ективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классам

и, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников

, а также их социальная активность;  

- 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 является классный руководитель, реализую

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посре

дническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест 

учителя и ученика, мобильных классов, проектно-исследовательских лабораторий и др. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: 

 помещения для занятий робототехникой; 

 изостудия; 

 два бассейна; 

 тренажерные залы; 

 хореографический зал; 

 две библиотеки с читальным залом. 

Несмотря на то, что школе 5 лет, уже в образовательной организации реализуется  

ряд мероприятий, которые  стали традиционными:торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний «Здравствуй, школа!», праздничные концерты с применением интерактивных 

форм проведения  ко « Дню учителя», ярмарки и концерты для жителей микрорайона (см. 

выше), совместная с родителями(законными представителями) творческая деятельность 

по новогоднему оформлению школы; еженедельные тематические радиолинейки, 

посвященные знаменательным датам, праздникам, интересным событиям; 

профилактические недели, декады безопасности дорожного движения и прочие 

мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. Ежегодно образовательная организация принимает 

участия в ряде проектов городских воспитательных акций: «История моей семьи», «Город, 

где согреваются сердца», проекты экологической направленности, проектыв рамках 

РДДМ. В школе создана команда КВН, которая неоднократно являлась абсолютным 

победителем конкурсов различных уровней. Также, в образовательной организации 

разработаны и реализуются «Концепция профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» и программа «Школа здоровья». 

 Школа расширяет воспитательное пространство, активно взаимодействует с 

социальными партнерами: родителями (законными представителями), учреждениями 

культуры, спорта, другими образовательными организациями города. 

В образовательной организации функционируют: добровольческий отряд «Так 

просто», экоотряд «Эколята», отряд ЮИД. Педагоги школы дважды становились 

победителями городского профессионального конкурса «Самый классный, классный». 

 

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

планируются и представлены по модулям. В каждом модуле описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления 

деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и другое).  В Программе воспитания представлены описания воспитательной 

работы в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям 

реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и 

другое). Раздел дополнен описанием дополнительных (вариативных) модулей, 

разработанных образовательной организацией.  

 Модуль «Урочная деятельность» 

 Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 

в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способс

твующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деят

ельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, п

равила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб

ной 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, вы

работки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлени

я человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в класс

е, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничес

тва и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамк

ах реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст шк

ольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробл

емы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отноше

ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Урок - не только основная форма обучения, но и воспитания. Содержание образован

ия строится с учетом программ воспитания и представляет единый, целенаправленный про

цесс. 

Воспитательный потенциал урок – это специально организованное, развивающееся в 

рамках определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанн

иков, осуществляемое с целью обеспечения равных возможностей, с одной стороны, а с др

угой стороны, для реализации каждым ребенком своих потребностей, способностей и инте

ресов в процессе воспитания». 

Воспитывающее содержание отдельных учебных предметов 

Русский язык. Основная воспитательная направленность этих уроков состоит в 

воспитании ценностного отношения к русскому языку, его эстетической выразительности, 

нравственной наполненности. Помимо этого, содержание упражнений, заданий и учебных 

текстов по этому предмету дает следующие возможности для воспитания школьников: 

 обогащение детских представлений об отношениях людей; 

 ознакомление с нормами и правилами жизни в обществе; 

 ознакомление с формами выражения эмоций, чувств; 

 расширение представлений учащихся об окружающем мире; 

Литературное чтение. Русская литература. Содержание текстов для чтения создают 

основу для обсуждения и решения на уроках нравственных поступков людей, их оценки, 

рефлексии; помогают школьникам понять содержание нравственных понятий. 

Большинство текстов учебных книг актуализируют посредством привлекательной 

художественной формы, эмоциональности такие понятия, как справедливость, честность, 
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дружба, верность, гуманность, патриотизм, добро и зло. Яркие характеры персонажей 

демонстрируют проявления данных отношений и качеств в различных ситуациях. Разбор 

литературных произведений, организуемый учителем на уроке, помогает школьникам 

разобраться в мотивах поступков героев. Уроки литературы способствуют воспитанию 

умений вести диалог в различных коммуникативных ситуациях; соблюдать правила 

речевого этикета; умений ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

самостоятельно делать выводы; соотносить поступки героев с нравственными нормами 

Иностранный язык. Содержание учебного материала должно быть направлено на 

воспитание уважения к многонациональному, поликультурному, полилингвальному и 

поликонфессиональному составу общества; более глубокое осознание особенностей 

культуры своего народа; воспитание гражданской идентичности; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности. 

Общественно-научные предметы. Содержание учебного материала предметов 

общественно-научной направленности имеет самый большой воспитательный потенциал 

среди всех предметов школьной программы, поскольку представлено областями Человек и 

Природа, Человек и Общество, История, Экономика и др., имеющими социально 

активный характер. Изучение предметов способствует формированию основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

чувства гордости за свою Родину; гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; гражданской идентичности; эмоционально окрашенного отношения к 

природе и культуре; понимания необходимости здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; понимания необходимости экологического поведения в 

школе, быту и природной среде; умения оценивать взаимоотношения людей в различных 

социальных группах; чувства исторической перспективы; представления о богатстве 

внутреннего мира человека; представления о значении созидательной деятельности 

человека.  

Математика и информатика, естественнонаучные предметы. Воспитательные задачи 

уроков этой предметной области опираются на содержащиеся в условиях заданий и задач 

факты, информацию о процессах окружающей жизни. Упражнения, задачи и задания 

способствуют формированию критического и логического мышления; навыков оценки, 

структурирования информации и выделения главного; умений доводить начатую работу 

до конца; стремления выбирать рациональный путь решения задачи, выполнения задания; 

умений руководствоваться правилами при выполнении заданий, воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание необходимости 

применения достижений современной науки и технологий для рационального 

природопользования, формирование основ экологической грамотности. 

Предметная область «Искусство» должно обеспечить развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению; умение организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность; умение оказывать помощь в 

организации и проведении культурно-массовых мероприятий. 

Технология. Содержание предмета обеспечивает получение первоначального опыта 

трудового самовоспитания; формирование качеств и отношений: трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда; понимание 

культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире, уважение к 

ним и др. 

В целом, необходимо отметить, что важную роль в реализации воспитательного 
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потенциала урока играет методически грамотная  организация педагогом-предметником 

наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

 

 Модуль "Внеурочная деятельность".  

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий. Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. План внеурочной 

деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. Назначение плана внеурочной деятельности — 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности сформирован образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

Для организации внеурочной деятельности с учетом обновленных ФГОС НОО в 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка используется модель с преобладанием деятельности 

ученических сообществ и воспитательных мероприятий, при этом инвариантную часть 

составляют на данном уровне во всех классах 1 час – «Разговоры о важном» 

(коммуникативная деятельность) и 1 час «Формирование функциональной грамотности» 

(интеллектуальные марафоны). Вариативная часть - это экскурсии, походы, деловые игры, 

дискуссии, классные часы, проекты по краеведению в рамках функционирования 

школьного научного общества учащихся, участие в спортивных соревнованиях, 

воспитательных акциях и мероприятия в рамках календарного плана воспитательной  

работы, проектах, организация деятельности школьного театра, реализация программы в 

начальной школе «Орлята России», юнармейское движение школьников, добровольческого 

отряда «Так просто», поддержка РДДМ. 

К участию во внеурочной деятельности по необходимости и согласованию могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной);  

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  
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 использование  форм организации,  предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

   Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность. Все это 

реализуется через следующие направления внеурочной деятельности: 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов.  

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества.  

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности.  

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере.  

 Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию.  

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

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов.  
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 Модуль "Классное руководство".  

 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

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

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности;  

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

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

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

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

педагогом-психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения;  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации;  
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 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий. 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий 

 В школе разработана и применяется единая структура портфолио, по которой 

работают все классные руководители, включающая четыре раздела. Первый и 

второй разделы – это общая информация о классном руководителе, о развитии и 

совершенствовании его профессиональной деятельности.  Третий раздел- 

характеристика классного коллектива. Часть материалов представляется классным 

руководителем в портфолио в виде диаграмм, таблеграмм. Для написания полной 

характеристики класса одним из наиболее эффективных инструментов является 

психолого-педагогическая диагностика классного коллектива. В качестве 

методической помощи разработаны образцы характеристики класса и составлен 

перечень методик диагностик. 

Четвертый раздел включает самоанализ воспитательной деятельности, схема 

написания которого предложена в качестве методической помощи классным 

руководителям и планирование работы классного руководителя. Это и есть 

воспитательная система, воспитательная программа работы с классным коллективом.  

 Портфолио, приведённое к единой структуре, позволяет администрации через 

ресурс ВСОКО осуществлять непрерывную диагностику результатов деятельности 

классного руководителя, фиксировать диапазон профессиональных навыков и умений 

классного руководителя за определенный период времени, определять динамику 

профессионального роста классного руководителя.  Оценка деятельности классного 

руководителя в нашей образовательной организации проводится согласно критериям, 

отражающих уровень эффективности деятельности классного руководителя. 

С целью анализа личностных результатов обучающихся по классам, в 

образовательной организации разработан «Мониторинг личностных результатов». При 

этом оцениваются компетентности, соответствующие направлениям воспитательной 

деятельности.  

 

 Модуль "Основные школьные дела".  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел (далее-ключевые 

дела) предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым событиям в России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе;  

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

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности;  

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 
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благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей микрорайона;  

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другой направленности;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

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

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми с целью оценки их личностных результатов 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На школьном уровне: 

  проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума): 

- защита проектов в рамках внеурочной деятельности; 

- проекты в рамках функционирования научного общества обучающихся; 

- проекты по озелененинию пришкольной территории; 

- проекты в рамках РДДМ; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

- Осенняя ярмарка; 

- «Масленица»; 

-  спортивный праздник, ставший традиционным в нашей школе «Станционная 

игра»; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (для жителей микрорайона) и др; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и праздниками в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы (см. календарный план воспитательной работы); 

 традиционные мероприятия школы – «День знаний», концерт, посвященный дню 

учителя, ярмарки, экологические субботники, воспитательные акции, спортивные 

соревнования и др.); 

 тематические выставки рисунков и поделок («Дары осени», «Новогодние арт-

объекты», выставки в рамках предметных недель, «Природе -вторую жизнь» и др.); 

 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

 литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, «Бунинские чтения, 

библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических спектаклей, 

сказок и др.) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
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участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы  

  - общешкольный праздник «Награждается….!!!!» ¸организуемые на 

общешкольных линейках. 

 

 На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 Модуль "Внешкольные мероприятия".  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации (экологические 

субботники, профилактические недели мероприятия по профориентации, 

мероприятия в рамках месячника «Мир моих увлечений»;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям;  

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

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого.  

 

 Модуль "Организация предметно-пространственной среды".  
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную орг

анизацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российск

ой Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символи

ки Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, историческо

й символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Р

оссийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и и

сторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологич

еских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными о

бучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, регио

на, России, памятных исторических, народных, религиозных мест почитания, портр

етов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, пр

оизводства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символичес

ких, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы Росси

и, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культу

ры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространств

а позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнен

ие гимна Российской Федерации; 

 оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, привле

кательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотическо

го, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, позд

равления педагогов и обучающихся и другие; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, ф

лаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), используемой как повсед

невно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуч

ающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знако

мящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовател

ьной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение террит

ории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгоо

бмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольн

ой территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

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

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, прави
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лах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профил

актики и безопасности.тематическое оформление рекреаций в рамках проведения 

предметных недель; 

 тематические выставки (ярмарка «Дары осени», «Текстильная кукла своими 

руками», «Азбука дорожного движения» и др. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)".  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в общешкольном родительском комитете; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания;  

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия;  

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

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

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;  

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;  

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий;  

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей,  

 приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

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 (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 
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учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к 

совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

  дни семьи;  

 совместное благоустройство школьного пространства;  

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий 

(«Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, 

выставки творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом 

школы, педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены 

основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости 

и успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика 

правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных 

мероприятий и др.   

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, уч

аствующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитани

я и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебны

е и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного пр

оцесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи

более острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются и

нтересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации п

сихологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникн

овения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усили

й педагогов и родителей. 

 

Модуль "Самоуправление".  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся ), избранных обучающимися;  
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 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; защиту органами 

ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации.  

Детское самоуправление в школе реализуется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админист

ративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конк

урсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кур

ируемой школьным психологом ШСП « От конфликта к согласию».  

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса л

идеров (например, старост, ответственных дежурных), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных о

рганов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различны

е направления работы класса (например: спортивные дела,  творческие дела, работа с млад

шими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анали

з общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатны

ми растениями и т.п. 

 

 Модуль "Профилактика и безопасность".  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает систематическую, запланированную работу в данном 

направлении через: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

другое);  
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 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

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

межведомственного взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 мероприятия по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления,  

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие).  

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные задачи деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

-  проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном 

положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона; 
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-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания); 

-  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В образовательной организации разработана Концепция по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно-

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы 

осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-

опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому 

данная работа проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом 

и социальным педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 

информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная 

диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей организации 

индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному 

руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя 

подключается педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту 

подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями 

(законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации 

школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного 

воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов 

полиции, формируются списки для представления на Совет профилактики.  

 Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

 Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции 

их поведения; 

 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

-  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 -  вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 -  вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики  

является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной 
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коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение 

учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, 

объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в 

решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В образовательной организации организована работа ШСП «От конфликта к 

согласию», которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних.  

  

Модуль "Социальное партнерство".  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных  

 мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.  

 Модуль "Профориентация".  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 
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их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 

 Модуль "Моя Родина".  

Гражданского воспитание – это воспитание, способствующее 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.  

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами 

семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, 

профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных 

принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», 
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акция « Милосердие», встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших 

воинов при исполнении служебных обязанностей );  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные 

Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятным датам 

истории страны, «Битва хоров», конкурсы рисунков на данную тематику, конкурсы чтецов 

и др.); 

-акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Диктантт Победы» и др. Все 

мероприятия гражданско-патриотического, направления, которые организуются в школе, 

способствуют воспитанию у обучающихся высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства 

долга перед старшим поколением. Гражданственность и патриотизм – это такие духовно-

нравственные качества, которые выражаются в заботе об интересах страны, готовности к 

самопожертвованию ради нее, гордости за ее достижения, критическом отношении к 

социальным порокам общества, уважении и интересе к историческому прошлому родины, 

ее традициям. Другими словами – это «высшая ценность духовной культуры личности», 

умение ценить и уважать события прошлого и современные достижения нашего народа, 

объяснить понятия добра и зла, сформировать представление о значимости Родины и ее 

самоценности. Все это поможет вырастить поколение, готовое к подвигу, готовое 

отстаивать интересы своей страны. Ведь патриотизм имеет характерные черты – 

веротерпимость, законопослушность, трепетную любовь к родной природе. 

В целях исполнения требований подпункта «а» пункта 1 перечня поручений по 

итогам встречи Президента Российской Федерации с общественностью по вопросам 

общего образования 25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 № Пр-1845 об использовании 

государственных символов Российской Федерации в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также согласно протокольному решению по итогам 

заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению от 24 марта 2022  

№ 2 в части разработки и поэтапного внедрения (начиная с 12 апреля 2022) предложений 

и комплекса мер по изучению истории государственных символов Российской Федерации, 

церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнению 

Государственного гимна Российской Федерации (краткой версии) в практику работы 

образовательной организации с учетом рекомендаций Геральдического Совета при 

Президенте Российской Федерации на основе методических рекомендаций по 

использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 

государственных символов Российской Федерации, утвержденных Письмом 

Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации» разработаны положение и приказ  об 

использовании Государственных символов Российской Федерации в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней школе № 60 г.Липецка. Данное 

мероприятие включено в календарный план воспитательной работы. 

 Модуль «Тропинками природы»  

В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию.  Под «экологическим воспитанием» понимают воспитание 

любви к природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, что 

основными компонентами экологической культуры личности должны были стать 
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экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и 

чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически 

культурной личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное 

время приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так 

и экологии родного края (знать природу своего родного края, местные природные 

условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, 

климат; охраняемые природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование экологической 

культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, 

окружающего мира, природоведения, участие в экологических акциях и др., 

исследовательские работы по экологии, создание и деятельность экологического отряда, 

выставки творческих работ по данной тематике);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город – мой город!», 

«Мусору – вторая жизнь!», викторины, выставки рисунков, экологические субботники, 

походы, экскурсии на природу, ряд экологических проектов). 

Более подробно все проекты, акции, мероприятия будут прописаны в календарно-

тематическом планировании в соответствии с уровнем образования. 

  Модуль «Школа – территория здоровья»  

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 

Работа в данном направлении включает: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 
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- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа 

ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 

школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» , « Станционные игры» и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 

образа жизни, Дни здоровья ,фитнес-фестиваль « Формула здоровья» ,  викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике,  месячник «Здоровье», мероприятия в 

рамках календаря профилактических недель, дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

 - реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя 

уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в 

группе продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-4 классах.  

 Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и сопутствующей 

самореализации к культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 

образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за 

рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных 

качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 
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 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность 

очень широкого спектра дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, как на платной, так и на бесплатной основе. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным 

направленностям, в структуру которых входят рабочие программы по каждому 

объединению, относящемуся к данной направленности. 

 В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 

 Организационный раздел  

 Кадровое обеспечение 

В данном разделе представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС НОО по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). Общая численность педагогических работников в школе - 

74 человека основных педагогических работников, 5 педагогов работают по внешнему 

совместительству.  Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том 

числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальный 

педагог, педагог-логопед.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса на уровне НОО: 
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  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ( 1 ставка) 

  Советник директора по воспитательной работе (1 ставка) 

  Педагог-организатор (2 ставки) 

 Старший вожатый (1 ставка) 

  Классные руководители (22 педагога выполняют функции классного 

руководства в 36 классных коллективах) 

 Педагог-психолог ( 2 ставки, 2 сотрудника) 

 Социальный педагог ( 1 ставка) 

 Педагог-логопед ( 1 ставка) 

  Педагоги дополнительного образования (1 ставка педагога 

дополнительного образования, 6 педагогов школы работают по внутреннему 

совместительству) 

24.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1., п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (далее – ФГОС НОО);  

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

8. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

9. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан» 

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 июня 2022 года № ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражены в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности (обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, в т.ч. опекаемые обучающиеся, обучающимся с отклоняющимся 

поведением «группы риска») создаются особые условия, адекватные общим и особым 

образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка: 

 открытые для его родителей (законных представителей), гарантирующие 

сохранение и 

 укрепление его физического и психологического здоровья. 

В целях обеспечения реализации образовательной программы детей с особыми 
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образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ, создаются особые условия, 

гарантирующие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка совместно 

всеми участниками образовательных отношений, включая и работников школы  ̧ и 

родителей (их законных представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с особыми 

образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ, целенаправленного развития способности 

к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

• выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ, через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

• включения детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ, в 

доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество и 

проектно-исследовательскую деятельность; 

• включения детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч с ОВЗ,  их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

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, в т.ч. с ОВЗ; 

• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и 

инклюзивной школы в целях продуктивного использования накопленного 

педагогического 

опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

В школе выполняются требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в части  

укомплектованности школы педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей, в т.ч. с ОВЗ. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в школе (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.),  созданы санитарно-

бытовые условия с учетом потребностей детей с ОВЗ: наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, лифтов, подъемников и т. д.,  возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в т.ч. с ОВЗ, к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на:  

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы учителей-предметников, педагогов-психологов, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога;  

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Специфика воспитательного процесса в школе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями заключается:  

-в осуществлении комплексных динамических коррекционно - развивающих мер;  

-в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями;     

-формировании у них коммуникативных навыков;   

-в социальной реабилитации детей-инвалидов, подготовке их к жизни в 

обществе; -в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс.   

 Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся:   

- личностно-ориентированный и деятельностностный подход, включающий ребенка 

в учебную, здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую 

среду;  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически              

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, объединяющих детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение 

воспитательских и коррекционных занятий, классных часов и внеурочных занятий, 

коллективных творческих дел, традиционных школьных мероприятий, занятия  кружков и 

секций, реализацию коллективных творческих проектов, через совместные мероприятия с 

родителями.    

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о нагр

аждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укла

де школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосните

льное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо

сти при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивид

уальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, та

к и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законны

х представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча

ющихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет п

родлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (индивидуальные портфолио, грамоты ОО, дипломы ОО). 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса, где размещены все 

грамоты обучающихся. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Еженедельное проведение радиолинеек, где подводятся итоги конкурсов, акций, 

проектов, соревнований и соответственно озвучиваются имена победителей. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.  

  Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО.  
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Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения. 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат 

как организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными соответствующими ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Структура самоанализа воспитательной деятельности может включать следующие ра

зделы:  

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

 -анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

 -анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 

разным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и 

т.п. различного уровней. 

 2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. 
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Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 

собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и 

разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе.  

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели 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? 

4 Анализ уровня воспитанности обучающихся 

Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ является изучение 

уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем 

в целом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

5. Мониторинг личностных результатов обучающихся 

С целью анализа личностных результатов обучающихся по классам в 

образовательной организации разработан «Мониторинг личностных результатов. При 

этом оцениваются компетентности, соответствующие направлениям воспитательной 

деятельности. Предварительно была разработана система компетентностей, по которым 

проводится анализ. Проанализировав результаты мониторинга (см. аналитический отчет 

воспитательной работы за текущий учебный год) можно сделать вывод, что данный 

анализ личностных  результатов обучающихся позволяет продуктивно спланировать 

работу с классом. Анализ данных по школе направлен на корректировку КТП по уровням 

образования. Заниженные показатели по тем или иным направлениям требуют обратить 

внимание на усиление воспитательной работы по данному направлению (классные часы, 

беседы, мероприятия).  Также анализируя результаты по параллелям можно вносить 

корректировки в планирование воспитательной работы, соответствующие определенному 

возрасту обучающихся.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, 

контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

  по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 
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учебных модулей. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Чтение, Речевая практика 

Математика и 

информатика 

Математика 

Естествознание  Мир природы и человека 

Искусство Рисование, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

Коррекционные 

курсы 

Социально-бытовая ориентировка, Формирование 

коммуникативного поведения, Музыкально-ритмические занятия, 

Развитие познавательной деятельности 

 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе.  

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

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

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

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом 

классе каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется 

без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 

характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1 триместре возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2 

триместре - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3 триместра допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 

15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

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

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов 

(120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним 

уроком и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе, из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 
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начального общего образования) и определяется приказом образовательной организации 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

  

Федеральный учебный план 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   3 3 3 9 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык    1 1 1 3 

Речевая практика    1 1 1 3 

Математика Математика    1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 
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Промежуточная аттестация 
Предмет Форма годовой промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Чтение Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Речевая 

практика 

Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Математика  Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Мир природы и 

человека 

Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Рисование Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Музыка Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Технология Качественна

я оценка 

уровня 

знаний 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

Физическая 

культура 

зачет/годова

я отметка 

Выставление годовой 

отметки 

Выставление 

годовой 

отметки 

Выставление 

годовой отметки 

 

Обучающиеся с РАС, осваивающие вариант 8.3, имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО не только в общей, 

но и в иных формах11, это может быть: аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка 

ограничения по времени, контрольные задания, могут быть представлены ребенку в 

форме наиболее удобной для него. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется в МАОУ СШ № 60 г.Липецка с учетом 
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предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 60 г. Липецка организуется по 

направлениям развития личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения учитываются:  

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы,  

- особенности контингента, кадровый состав);  

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

- особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной 

организации,  

- национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

и являются общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности МАОУ СШ № 60 г.Липецка ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводятся на внеурочное занятие патриотической, нравственной, 

экологической направленности "Разговоры о важном". Внеурочные занятия "Разговоры о 

важном" направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - 

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

культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  Основной формат внеурочных 

занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 
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родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

Направления и цели внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества.  

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.  

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере.  

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.  

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Для организации внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

используется модель с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий, при этом инвариантную часть составляют на данном 

уровне во всех классах 1 час – «Разговоры о важном» (патриотическая, нравственная, 

экологическая направленность). Вариативная часть - это экскурсии, походы, деловые 

игры, дискуссии, классные часы, проекты по краеведению в рамках функционирования 

школьного научного общества учащихся, участие в спортивных соревнованиях, 

воспитательных акциях и мероприятия в рамках календарного плана работы, проектах, 

организация деятельности школьного театра, реализация программы в начальной школе 

«Орлята России», юнармейское движение школьников, добровольческого отряда «Так 

просто», поддержка РДДМ, занятия по адаптивному плаванию в школьном бассейне, 

инклюзивная деятельность. 

К участию во внеурочной деятельности по необходимости и согласованию могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, культуры и 
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спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности;  

- использование  форм организации,  предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

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

чувства гордости, что я-гражданин России 

- получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

обучающихся 

- воспитание у детей толерантности,  

- формирование навыка здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

- формирование  осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной активности. 

Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

- овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности 

- формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетического чувства, желания участвовать в 

разнообразной деятельности 

- формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самоконтроля. 

 Формы представления результатов внеурочной деятельности       

В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться 

следующие формы оценки: проекты, самооценка, наблюдение, выставки, практические 

работы, участие в конкурсах различных уровней. 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио достижений 

учащегося. По каждому направлению внеурочной деятельности могут проводиться 

специфические диагностики. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности 

-уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 
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и организационных способностей, рефлексивных навыков. 

- качественные изменения в личностном развитии, усвоение гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности) 

-удовлетворенность учащимися и родителями жизнедеятельностью школы. 

Недельный план внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов 

МАОУ СШ № 60 города Липецка, 

осваивающих АООП НОО в соответствии с ФГОС - 2021, на 2023-2024 учебный год 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

Модель № 3 Преобладание деятельности ученических сообществ 

 I II III IV 

I. Инвариантная часть  

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Итого 1 1 1 1 

II. Вариативная часть  

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

(занятия в школьном театре, 

школьных спортивных секциях, 

творческих объединениях, участие 

в мероприятиях и проектах в 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы и 

др.) 

1 1 1 1 

Инклюзивная деятельность 1 1 1 1 

Адаптивное плавание как средство 

социальной адаптации детей с ОВЗ 
1 1 1 1 

Итого 3 3 3 3 

ВСЕГО 4 4 4 4 

 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно 

сокращение количества часов внеурочной деятельности.  

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный 

учебный график. 

Дата начала и окончания учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) 
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Окончание учебного года – 26 мая, если этот день приходится на выходной, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.   

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 

учебные недели в 2-4 классах. Рассчитывается по годовому календарю ежегодно. 

  

КУГ при обучении по триместрам 

1 триместр (01.09.2023 – 17.11.2023) 

(10 учебных недель и 4 дня) 

 

01.09.2023 – 06.10.2023 

09.10.2023 – 15.10.2023 – каникулы; 

16.10.2023 – 17.11.2023 

Аттестация обучающихся 3-9-х классов по итогам 1 триместра. 

20.11.2023 – 26.11.2023 – каникулы 

Считать учебными днями: 

09.09.2023 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

30.09.2023 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

21.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

11.11.2023 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника 

 

2 триместр (27.11.2023 -16.02.2024) 

(11 учебных недель и 3 дня) 

27.11.2023 – 29.12.2023 

Аттестация обучающихся 10 -11-х классов по итогам I полугодия 

01.01.2024 – 08.01.2024 – каникулы 

09.01.2024 – 16.02.2024 

Аттестация обучающихся 2-9-х классов по итогам II триместра 

19.02.2024 – 25.02.2024 – каникулы 

Считать учебными днями: 

    02.12.2023 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

23.12.2023 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

13.01.2024 (суббота) учебным днём по расписанию среды, 

03.02.2024 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

3 триместр (26.02.2024 – 24.05.2024) 

(11 учебных недель и 3 дня) 

 

26.02.2024 – 29.03.2024 

01.04.2024 – 07.04.2024 – каникулы 

08.04.2024 – 24.05.2024 (08.04.2024 -17.05.2024 – для 1 классов) 

Считать учебными днями: 

02.03.2024 (суббота) учебным днём по расписанию четверга, 

 23.03.2024 (суббота) учебным днём по расписанию четверга, 

 13.04.2024 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы, 

 27.04.2024 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы. 

Аттестация обучающихся 2 - 9-х классов по итогам III триместра 

Аттестация обучающихся 10 -11- х классов по итогам II полугодия 

Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-8, 10-х классов: 

 16.05.2024 – 24.05.2024 

18.05.2024– летние каникулы для 1 классов 

25.05.2024 – летние каникулы для 2-8, 10-х классов; 

Сроки и продолжительность летних каникул: 
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25.05.2024 – 31.08.2024 – для  2-8,10-х классов; 

18.05.2024-31.08.2024 – для 1 классов 

17.06.2024 – 19.08.2024 (9 недель) – для учащихся 2-8, 10-х классов, имеющих 

академические задолженности по результатам 2023-2024 учебного года. 

 

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от 

календаря текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

 

  3. Сроки проведения промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация для проводится в период со 2 недели мая до конца 

учебного года без прекращения образовательного процесса. При решении педагогического 

совета об изменении формы промежуточной аттестации, например, на Всероссийскую 

проверочную работу, то сроки промежуточной аттестации переносятся в соответствии с 

графиком ВПР.  

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы, является приложением к ООП НОО. 

 

Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СШ № 

60 г.Липецка создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с РАС 

и специфических для отдельных групп; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; 

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
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особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

Система условий учитывает организационную структуру образовательной 

организации, а также его взаимодействие с социальными партнерами как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия, в т.ч. в системе 

медицинского сопровождения. 

 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей АООП НОО для обучающихся с РАС. 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка на 100% укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП НОО 

для обучающихся с РАС. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

В штат специалистов ресурсного класса МАОУ СШ № 60 входят учитель 

начальной школы, логопед-дефектолог, педагог-психолог, специалисты по адаптивной 

физкультуре, социальный педагог, музыкальный работник, тьюторы по количеству 

обучающихся ресурсного класса, медицинские работники. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы БУД, что  включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных БУД; 

 педагоги осуществляют формирование БУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования БУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования БУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

         Финансовые условия 

Финансирование реализации АООП НОО с РАС происходит за счет ежегодной 

грантовой поддержки Правительства Липецкой области в рамках проекта «Ресурсный 

класс». Обучающимся с РАС предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой учитывается: 

 обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

 при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной 
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работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых 

для сопровождения обучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 

 создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с РАС. 

 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с РАС. Финансирование рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР/ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и материально 

техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок; 

 организации временного режима; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей; 

 учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Здание ОО, помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения, проектной и исследовательской деятельности 

 творческой деятельности 

 индивидуальной и групповой работы 

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется образовательная 

деятельность, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

и к глобальной информационной среде, имеется локальная сеть. 

Для реализации данных условий, школа оснащена 2 учебными кабинетами. 

Первое учебное помещение включает в себя: 

рабочую зону для индивидуальных занятий учащихся, в т.ч. коррекционных, с тьютором, 

логопедом-дефектологом, педагогом-психологом (в зоне для индивидуальных занятий  

находятся двухместные парты-конторки, регулируемые по высоте, чтобы за ними могли 

комфортно работать ребенок и тьютор; при организации рабочего места учитываются 
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возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка с РАС. 

Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта 

должна иметь хорошее освещение. Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если 

ведущая рука –правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если 

ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. 

Необходимые школьные учебники находятся на расстоянии вытянутой руки; обязательно 

используется подставка для книг. 

С парты должен открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске, 

информационных стендах и пр. 

 рабочую зону для групповых занятий учащихся с тьюторами, учителем, педагогом-

психологом, педагогом дополнительного образования и другими специалистами 

ресурсного класса (зона для групповых занятий представляет собой1 или 2 ряда 

парт, обращенных к доске, как в обычном классе); 

 рабочую зону для учителя и дополнительное пространство для размещения учебно-

наглядных пособий, ТСО. 

Второе помещение представляет собой зону сенсорной разгрузки - специально 

оборудованное место, где во время перемены или перерыва ученики могут отдохнуть или 

успокоится в случае перегрузки. 

 кабинет психолога; 

 2 спортивных зала (площадью 18х30 м; 12х24); 

 актовый зал (305 посадочных мест); 

 библиотеки с читальными залами с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки, медиатекой, выходом в сеть Интернет; 

 технологическая мастерская, оснащенная станками и оборудованием для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.), верстаки, 

инструменты. пиломатериал; 

 кабинет домоводства и кабинет обслуживающего труда; (оборудованы 

электроплитами, посудой, холодильником, швейными машинами, оверлоком, 

утюгами, гладильными досками, раскроечными столами); 

 тренажерный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

тренажеры; 

 хореографический зал, зал для занятий фитнесом; 

 комнату для релаксации (сенсорная комната); 

 спортивный комплекс (спортивные залы (большой и малый), открытый стадион 

спортивные площадки, плавательный бассейн); 

 3 медицинских кабинета (медицинские кабинеты, стоматологический кабинет 

расположены на первых этажах в зданиях школы и бассейна; 

 Столовая (состоит из обеденного зала на 267 посадочных мест, кладовых, бытовых 

помещений для персонала пищеблока, помещения для обработки яиц, мясо-

рыбного цеха, овощного цеха, моечного цеха); 

 Санитарный узел для детей с ОВЗ (размещены на этаже, на котором расположено 

помещение ресурсного класса). 

 

Минимальный набор учебного оборудования для ресурсного класса включает в себя: 

 учебники и учебная литература; 

 паззлы из разного количества деталей; 

 конструкторы; 

 карточки Домана, карточки PECS со стационарной папкой; 

 сортеры; 
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 шнуровки; 

 набор блоков для конструирования; 

 Нумикон – система обучения счету; 

 наклонные доски; 

Минимальный набор сенсорного оборудования для ресурсного класса включает в себя: 

 балансиры; 

 сухой бассейн с шариками; 

 кресло-качалка; 

 мягкие пуфы/домик (палатка); 

 «чулок (носок)» для тела – боди-сокс; 

 лизуны, мячи различной плотности и размера; 

 батут; 

 утяжеленные одеяла, жилеты или манжеты; 

 шумоподавляющие наушники; 

 приспособления для жевания (кулоны, трубочки, браслеты); 

 счетчики, таймеры. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность: 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового, робототехнического) оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений; 

 создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, художественно-оформительских и издательских проектов; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

Организация временного режима описана в п.3.1 и п.3.2 настоящей АООП НОО. 

 

В первой половине дня обучающиеся посещают учебные занятия, 

предусмотренные адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня 

(во внеурочное время) предусматривается организация специальных коррекционных 

занятий, направленных на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и содействие более успешному продвижению в общем развитии, а также на 

оздоровление ребенка и реализацию его особых образовательных потребностей. 

В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная 

минутка, направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

содержание физкультминуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового 

напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление 
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умственной работоспособности. 

 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

 

Эффективность реализации АООП обеспечивается системой информационно- 

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают образовательной организации 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

информации, необходимой для достижения целей АООП, ограничивать доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития учащихся, 

обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Школа обеспечена ТСО, ЭСО, учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП НОО для 

обучающихся с РАС включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, словари, хрестоматии, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Реализация АООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- 

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в 

образовательной организации сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, 

школьный сайт, сайты учителей, сайты методических объединений учителей, школьная 

газета в электронном виде, электронный дневник и электронный журнал и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения 

ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению АООП НОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

административных работников по реализации АООП НОО. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

образовательной организацией, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет 

образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото- аудио-видео фиксацию хода образовательной 

деятельности. Это достигается за счет использования мобильного класса, мобильного 

компьютера (например, ноутбука), проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 
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необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации – флеш- память, CD, DVD-диски). 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Для освоения содержательной области «Язык и речевая практика» используются 

печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорные таблицы по 

отдельным изучаемым темам; схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

Для освоения содержательной области «Математика» используется разнообразный 

дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблицы на печатной основе; калькулятора; измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой 

природы (растительным и животным). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (керамика, 

ткачество и др.) используется безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой обеспечивается использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.). 

Для овладения обучающимися с РАС образовательной области «Физическая 

культура» вводится коррекция двигательных навыков в процессе музыкально- 

ритмической и спортивной деятельности. Для этого имеются в наличии специальные 

предметы (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское 

пианино и др.). В оборудовании спортивного зала в наличии необходимый спортивный 

инвентарь для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС 

используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; наборы разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 
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Материально-техническое обеспечение коррекционной деятельности включает 

обеспечение каждого учащегося тьютором, как было обозначено выше, педагога-

психолога, логопеда-дефектолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса); технические средства обучения (компьютер с программным 

обеспечением; магнитная доска). 

Все оборудование и дидактические материалы, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, не являются 

узкоспециализированными и могут быть использованы детьми без инвалидности и статуса 

ОВЗ для реализации индивидуально-дифференцированного подхода. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

РАС. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребенка, имеющего расстройство аутистического спектра. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 

Успешная реализация программы предусматривает обязательное регулярное и 

качественное взаимодействие специалистов различного профиля. Для специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов (доступ в Интернет и др.). Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

ВШК за состоянием системы условий реализации АООП НОО для 

обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ в 2023-2024 

учебном году (приложение на текущий год) 

№ Содержание работы Сроки Методы контроля, Вид и форма 
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отчетная 

документация 

контроля 

Сентябрь 

 

 

1 

Корректировка и 

итоговая проверка 

рабочих программ 

учебных предметов, 

коррекционно-

развивающих 

курсов (занятий) 

 

До 

31.08.2023 

 

Изучение школьной 

документации, 

итоговый приказ 

 

Фронтальный, 

тематически- 

обобщающий 

 

 

 

2 

Обеспечение 

образовательного процесса 

в ресурсном классе 

педагогическими кадрами 

и распределение учебной 

нагрузки, организация 

подготовки документации 

по 

ОО (расписание, отчеты 

ОО-1, ОО-9, РИК) 

 

 

Первая 

неделя 

 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; совещание 

при директоре 

 

 

 

Фронтальный 

3 

Оценка уровня 

обеспеченности 

учащихся ресурсного 

класса учебниками и 

учебными пособиями 

Первая 

неделя 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; совещание 

при директоре 

Фронтальный 

 

4 

Проверка классных 

журналов, 

личных дел учащихся 

ресурсного класса 

(правильность, 

аккуратность, четкость 

заполнения) 

 

Вторая 

неделя 

 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы 

 

Фронтальный, 

персональный 

 

5 

Соблюдение санитарно- 

гигиенического режима в 

учебных кабинетах 

ресурсного 

класса 

 

Вторая 

неделя 

Наблюдение, 

совещание при 

директоре 

 

Фронтальный . 

персональный 

 

6 

Соблюдение единых 

Требований к учащимся 

(форма, режим дня 

и др.) 

Третья 

неделя 

Индивидуальные 

беседы, наблюдение 

Фронтальный, 

классно- 

обобщающий 

 

 

7 

Выявление и 

предупреждение 

развития 

профессиональных 

затруднений у тьюторов, 

учителя, педагога-

психолога, 

нуждающихся в 

постоянной методической 

помощи 

 

Третья 

неделя 

 

Индивидуальные 

беседы, наблюдение, 

устный контроль 

 

Тематический, 

персональный 

 Контроль за В течение Наблюдение, беседы, Фронтальный . 
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8 организацией питания 

учащихся с РАС 

месяца совещание при 

директоре, приказ 

персональный 

 

9 

Стартовый контроль за 

реализацией 

адаптационного периода 

в ресурсном классе, 

входящая психолого- 

педагогическая 

диагностика 

 

В течение 

месяца 

 

Наблюдения, беседы, 

родительские 

собрания 

 

Тематический, 

классно- 

обобщающий 

 

10 

Контроль за 

организацией работы 

тьюторов в ресурсном 

классе 

 

В течение 

месяца 

Изучение школьной 

документации, 

индивидуальные 

беседы; итоговая 

справка 

 

Фронтальный 

11 

Контроль за 

организацией 

работы по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

 

В течение 

месяца 

Наблюдения, беседы, 

классные часы, 

совещание при 

заместителе 

директора 

Тематический, 

предметно- 

обобщающий 

12 

Состояние личных дел 

сотрудников ресурсного 

класса 

В течение 

месяца 

Изучение школьной 

документации 

 

Фронтальный 

Октябрь 

 

1 

Состояние работы по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

беседы, родительские 

собрания 

Текущий, 

фронтальный, 

персональный 

 

2 

Контроль за 

организацией питания 

учащихся с РАС 

В течение 

месяца 

Наблюдение, беседы, 

совещание при 

заместителе 

директора, справка 

Фронтальный, 

персональный 

 

3 

Организация досуговой 

деятельности учащихся с 

РАС, занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

 

Вторая 

неделя 

Проверка журналов 

кружков и секций, 

классных журналов, 

индивидуальные 

беседы, 

приказ 

 

Фронтальный 

 

4 

Планирование 

воспитательной 

работы с учетом 

требований ФГОС НОО с 

ОВЗ (работа с 

родителями 

обучающихся с РАС) 

 

Первая- 

вторая 

недели 

Изучение 

педагогического 

опыта, устный 

контроль, 

наблюдение, 

совещание при 

заместителе 

директора, справка 

 

Индивидуальный 

Ноябрь 

 

1 

Промежуточные 

результаты 

учебной деятельности в 

ресурсном классе по 

итогам 1 триместра 

Вторая - 

третья 

недели 

Устный контроль, 

изучение школьной 

документации, 

выборки ВСОКО, 

приказ 

Фронтальный, 

комплексно- 

обобщающий 

2 Контроль за Третья Совещание при Тематический, 
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посещаемостью 

обучающихся РК 

неделя заместителе 

директора 

персональный 

Декабрь 

 

1 

Состояние работы 

классного 

руководителя по 

формированию ЗОЖ 

В течение 

месяца 

Устный контроль, 

изучение школьной 

документации 

Тематический, 

персональный 

 

 

 

2 

Соблюдение личностно 

ориентированного 

подхода в обучении, 

формирование БУД  на 

уроках, создание условий 

для достижения 

образовательных 

результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Индив.беседы,  

 

 

Тематический, 

персональный 

Январь 

 

1 

Анализ санитарно- 

гигиенического режима в 

ресурном классе и 

питания учащихся с РАС 

 

Четвертая 

неделя 

Наблюдения, беседы, 

совещание при 

заместителе 

директора 

 

Фронтальный 

 

2 

Проверка планов работы 

педагогических 

работников 

РК (тьюторов, учителя, 

педагога-психолога, 

логопеда) 

 

В течение 

месяца 

Устный контроль, 

изучение школьной 

документации, итог-

справка 

Тематический, 

предметно- 

обобщающий 

Февраль 

 

1 

Контроль применения 

здоровьесберегающих 

технологий во 

внеурочной 

деятельности с 

учащимися с РАС 

 

В течение 

месяца 

Посещение 

внеурочных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

наблюдение, приказ 

Тематический, 

предметно- 

обобщающий, 

персональный 

 

2 

Результаты учебной и 

воспитательной 

деятельности по итогам 2 

триместра 

Третья- 

четвертая 

недели 

Устный контроль, 

изучение 

школьной 

документации, 

выборки ВСОКО, 

приказ 

Фронтальный, 

комплексно- 

обобщающий 

Март 

 

1 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

различными сторонами 

обр. процесса в 2023-

2024 учебном году 

 

В течение 

месяца 

 

Анкетирование, 

отчет по факту 

исполнения 

 

Тематический, 

персональный 

 

2 

Изучение эффективности 

воспитательного 

процесса в ресурсном 

классе 

В течение 

месяца 

Устный контроль, 

посещение 

мероприятий 

 

Персональный 
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3 

Мониторинг здоровья 

учащихся с РАС 

В течение 

месяца 

Изучение 

документации, 

индивидуальные 

беседы, итог-справка 

Тематический, 

персональный 

Апрель 

 

 

1 

Контроль за работой 

классного руководителя 

по предупреждению 

злоупотребления ПАВ, 

наркомании, 

табакокурения, 

выполнения ФЗ № 120 

 

В течение 

месяца 

 

Наблюдения, 

посещение классных 

часов, анализ 

мониторинга, приказ 

 

 

Тематический 

 

2 

Контроль за психолого- 

педагогическим 

сопровождением 

обучающихся с РАС 

 

В течение 

месяца 

Устный контроль, 

наблюдения, 

посещение 

уроков, анализ 

проведенной работы 

 

Персональный 

 

 

3 

Мониторинг 

сформированности 

жизненных компетенций 

в соответствии с 

требованиями 

АООП НОО для 

обучающихся с РАС в 

ресурсном классе 

 

В течение 

месяца 

 

Мониторинг  

 

Тематический, 

персональный 

Май 

 

1. 

Результаты учебной и 

воспитательной 

деятельности 

в ресурсном классе по 

итогам 2023-2024 уч.года 

Третья- 

четвертая 

недели 

Изучение шк. 

документации, 

выборки ВСОКО, 

приказ 

Фронтальный, 

комплексно- 

обобщающий 

 

2 

Контроль за 

проведением 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся с РАС 

В течение 

месяца 

Изучение школьной 

документации, 

приказ 

Фронтальный, 

персональный 
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