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Общие положения  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее РАС) ― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО с РАС самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБОУ Критовской СОШ (далее – Школа) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. АООП начального общего образования 

обучающихся с РАС определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации.  

Структура АООП НОО обучающихся с РАС Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с РАС состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

АООП НОО обучающихся содержит:  

Целевой раздел, включающий:  

 пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП;  

 принципы и подходы к формированию АООП;  

 общая характеристика АООП НОО;  

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС;  

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

 планируемые результаты освоения обучающимися варианта 8.2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО.  

Содержательный раздел, включающий: 

 программу формирования универсальных учебных действий;  

 программу отдельных учебных предметов;  

 программу духовно-нравственного развития обучающихся;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу внеурочной деятельности;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел, содержащий:  

 учебный план;  
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 систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

(кадровые, финансовые, материально-технические условия). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; обеспечение условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных 

(базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  принцип 

развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 
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личности обучающегося и расширение его «Зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования;  

 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

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

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 

даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

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 тяжёлых форм 

к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют 
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на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с 

РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети 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 коробкамиформ, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека 

из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 
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сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа 

должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 

воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.4.образовательнойпрограммы.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).  

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

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

и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.д. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

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

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

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 
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воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность 

в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

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

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной 

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

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.  

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

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.2. или 8.3. образовательной программы.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми–достаточно сложные, ножѐсткиепрограммыповедения (в 

том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской 

деятельности, в реальном опыте удачи неудач, то для этого ребенка значение имеет только 

стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 
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такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». 

При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

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

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие 

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

умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них 

родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

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

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте такой ребенок может 

оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная 

адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях 

двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы 

в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и 

они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 
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выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность.  

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

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения – ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 

ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

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

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

этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.  

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность,бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третьей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние, пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 
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стереотипы – пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, 

они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять Инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки 

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

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

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

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.  

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 

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

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром. Сами выделенные группы не являются отдельными формами 

детского аутизма, скорее это способ ориентировки в континууме выраженности нарушений 

возможностей ребёнка активно взаимодействовать с людьми и обстоятельствами. При 

успешной коррекционной работе ребёнок может осваивать более сложные отношения со 

средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в 

поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно значительно 

продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего 

школьного возраста.  

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 16 

различается и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического 

развития пришедшего в школу ребёнке с РАС, его оснащённость средствами коммуникации 

и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности 

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

предшествующего обучения и воспитания.  

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

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 

быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в 

том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные 
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аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 

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

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен 

быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностям всех таких 

детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения 

образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 

специального(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного 

возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое 

развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребёнке развиваются не в русле социального взаимодействия 

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

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнке. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат обычного ребёнке. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться 

цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся 

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

реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнке в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  
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Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды:  

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе.  

Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно 

приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все стальные;  

большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

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

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

ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в группе) 

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 тьютором организации всего пребывания ребенка 

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

и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил 

поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением групповых 

занятий, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему 

в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- 

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;  
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- в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

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

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учтёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»;  

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

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

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции;  

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

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

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;  

- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в 

отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;  

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта 

с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, 

в том, что он успешен на занятиях; педагог должен стараться транслировать эту установку 

соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а показывая его сильные стороны 

и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников 

и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; для социального развития ребёнке необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; процесс его обучения в начальной 

школе должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнке с педагогами и соучениками, семьи и школы;  

- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- эстетическое, 
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социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и обеспечивает следующих задач:  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности;  

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; формирование социокультурной и образовательной среды 

с учетом общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования представлены в разделе 

Общие положения.  

 

1.2. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки.  

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним 

первым дополнительным классом) - для детей, получивших дошкольное образование; 

шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) -для детей, не получивших 

дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП.  

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно- развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 
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1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП отражают динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО  за 

исключением:  

- готовности слушать собеседника и вести диалог;  
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- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

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

- определения общей цели и путей ее достижения;  

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык. Литературное чтение 

Русский язык. Литературное чтение. 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование  

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и  

образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных  читательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

 

Иностранный язык: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Основные задачи реализации содержания Родной язык и литературное чтение на 

родном языке Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для  познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических  задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 

умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя 

доступные вербальные и невербальные средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных 

и доступных для  обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 
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воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 

Технология 

Технология (труд): 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

формирование представлений о свойствах материалов; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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1.4. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Школе разработана 

система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися с РАС 

планируемых результатов освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся 

основой перехода ребенка к следующему уровню образования. Предметом оценки 

являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение степени достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты образования как итогов 

освоения содержания АООП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС 

и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка.  
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Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.).  

Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах 

самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями и школьными 

психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения.  

Функции внутренней оценки:  

– Обеспечивать обратную связь, информируя:  

- учащихся об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и 

об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;  

- учителей об эффективности их педагогической деятельности.  

– Обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д.  

 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внешняя оценка выполняет свои основные функции:  

– Функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки.  

– Функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур:  

– аттестация педагогических работников;  

– аккредитация образовательных учреждений; 

 – мониторинговые исследования качества образования.  

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников.  

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на 

момент окончания начальной школы.  

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 

область компетенции педагогов и школы.  

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых 

работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 
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достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. 

Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно 

использовать для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый 

инструментарий — разрабатываемый либо централизованно, либо региональными 

органами управления образованием или образовательными учреждениями на основе 

спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней 

оценки.  

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если:  

– проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на 

федеральном и региональном уровнях);  

– процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа:  

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ;  

- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки.  

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают 

работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому 

языку и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных 

результатов.  

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 

начального образования в целом, образовательных учреждений начального образования и 

педагогов, работающих в начальной школе.  

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ:  

– итоговой работы по русскому языку;  

– итоговой работы по математике;  

– итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с РАС 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

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

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.  
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Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 

с РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку 

в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с РАС можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие.  

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции) представлена в виде таблицы: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы Экспертная 

оценка 

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

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 (планшет, 

коммуникатор, фитжеты др.). Умение 

обратиться ко взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (мне не видно, 

повернитесь, пожалуйста и т.п.) 

 

Способность вступать в 

коммуникацию со 

Наличие 

способности 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 
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взрослыми по вопросам 

медицинского сопровож 

дения и создания 

специальных условий 

для пребывания в 

школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

организации 

обучения 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений (не 

могу больше терпеть, у меня болит …, 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у 

меня аллергия на Умение выделять 

ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, и объяснять учителю 

(сотруднику Школы) необходимость 

связаться с семьей для принятия решения в 

области жизнеобеспечения 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социально- 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту Умение ориентироваться в 

пространстве Школы и попросить о помощи 

в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Участие в 

повседневной жизни школы, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздников 

 

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, Используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную) Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника 

 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно- 

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации и 

осмысленного 

восприятия картины 

мира, ее временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребенка с 

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в Школе, и вести себя в быту 

сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после занятий 

спортом, и т.д.) 
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Осмысление своего 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей, 

понимание своего 

места в социуме 

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. Умение 

корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, о спасении Умение 

проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт 

 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с оценкой 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно- психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов Данная группа 

объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включены педагоги и специалисты 

службы психолого-педагогического и социального сопровождения (учителя, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают учащегося.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС в 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл -минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  
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Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 38 

социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

 

Регулятивные: способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.  

Познавательные: умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; умение 

использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; способность к 

осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям.  

Коммуникативные: умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в триместр в «Карте развития 

обучающегося».  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
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необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

Оценка этой группы результатов осуществляется со 2 класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классах, а 

также в течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 5х- 

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 

возлагается на учителя.  

Аттестация обучающихся  

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

контрольная работа (русский язык), контрольная работа (математика).  

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и учебно- 

практические задачи средствами математики и русского языка.  

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 

оценок двух итоговых работ (по русскому языку, математике), характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 
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уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня.  

Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на 

следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Уровень достижения конкретных предметных и межпредметных результатов 

отслеживаются с помощью «Карта развития обучающегося».  

В «Карте достижений обучающихся» у обучающихся учитываются программа и 

требования к обязательному минимуму содержания образования.  

Формы контроля и оценки  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметов 

(русский язык, литература, математика, ознакомление с окружающим миром и развитию 

речи) обучающимся и исключает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются входной контроль 

и итоговые проверочные работы по математике и русскому языку, текущие проверочные 

работы русскому языку по математике и тестовые диагностические работы, устный опрос 

по учебным предметам учебного плана. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом Школы на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

– установить ценностные ориентиры начального образования;  

– определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

– выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС на 

ступени начального общего образования содержит:  

– описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования;  

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
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– характеристики личностных, регулятивных познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

– Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа.  

– Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.  

– Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма, принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им:  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

– Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

– Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умение адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 – целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 – коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

– структурирование знаний;  

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

– определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия:  

– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая); 

 – преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

– доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 – формулирование проблемы;  

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

– управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 – участие в проектах;  

– подведение итогов урока;  

– творческие задания;  

– зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

– мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

– самооценка события, происшествия;  

– дневники достижений.  

 

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий:  

– «найди отличия»;  

– «на что похоже?»; 

 – поиск лишнего;  

– «лабиринты»;  

– упорядочивание;  

– «цепочки»;  

– составление схем-опор;  

– работа с разного вида таблицами;  

– составление и распознавание диаграмм;  

– работа со словарями.  

 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий:  
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– «преднамеренные ошибки»;  

– поиск информации в предложенных источниках;  

– взаимоконтроль; 

 – взаимный диктант;  

– заучивание материала наизусть в классе;  

– «ищу ошибки»;  

– контрольный опрос на определенную проблему.  

 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

– составь задание партнеру;  

– отзыв на работу товарища;  

– формулировка вопросов для обратной связи;  

– «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т.д.  

 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Каждый из предметов УМК «Школа России» (УМК уровня начального общего 

образования МБОУ Критовской СОШ помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений:  

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;  

- контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;  

- извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  
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- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;  

- выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4 кл.) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. 

В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно- оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – 

реализация поставленных задач 56 в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего обучающегося. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями.  
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках I-IV классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

Окружающий мир.  

Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология.  

Становится опорным предметом для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с I по IV класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. В таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, 

их значение для обучения: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с РАС.   

Программа учебного предмета (курса) содержит:  

– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

– описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса);  

– содержание учебного предмета (курса); 

 – тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

Программы прилагаются 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно- развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно- развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков развития и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ Критовской 

СОШ самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации/абилитации 

инвалида.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Школы (учитель- логопед, педагог-

психолог, социальный педагог). Коррекционная работа представляет собой систему 

психолого- педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с РАС.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
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осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- возможность освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации в процессе оказания помощи в развитии каждому обучающемуся 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личностном развитии.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Программа коррекционной работы содержит:  

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и освоение 

ими АООП НОО;  

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

РАС в условиях образовательного процесса, включающего: психолого- педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 
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мониторинг динамики развития обучающихся их успешности в освоении АООП НОО; 

корректировку коррекционных мероприятий;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

РАС особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого- педагогического 

сопровождения в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с РАС;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с РАС;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с РАС, со всеми его участниками-сверстниками, родителями (законными 

представителями).  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с РАС;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с РАС, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития;  

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС.  

Социальное партнерство предусматривает:  
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- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с РАС; 

 - сотрудничество со средствами массовой информации;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Описание особенностей воспитательного процесса 

МБОУ Критовская СОШ является средней общеобразовательной школой 

Боготольского района Красноярского края,  в которой обучаются дети села Критово  и трёх 

близлежащих деревень. Подвоз обучающихся осуществляется одним автобусом. Школа 

удалена от районного центра на 30 км, что  является преградой для  частого выезда 

школьников на районные мероприятия в другие школы, посещения театра и музея города 

Боготол, средне специальных учебных заведений Боготола и Ачинска. А также школа 

является для обучающихся эпицентром всех значимых дел и событий,  включающих в себя 

коллективную разработку, планирование, анализ  результатов, обеспечивая стабильность в 

воспитательной работе. Воспитательные цель и задачи, содержание и формы работы 

учреждения определяются запросами, интересами, потребностями обучающихся и их 

родителей, условиями школы, социума. 

 

Особенности контингента обучающихся 

В 1 - 4 классах школы обучается до 70 обучающихся в зависимости от ежегодного 

набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнок, 

- уровня его подготовки к обучению в школе, в том числе посещения-непосещения 

ДОУ.  

Имеются дети, обучающиеся по адаптированным образовательным программам, как 

инклюзивно, так и в отдельном классе-комплекте. По социальному статусу, который 

зависит от общего благополучия семьи и уровня воспитательного ресурса родителей, 

присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным поведением, имеются дети, 

стоящие на различных видах учета (СОП, профилактический учет в ПДН, ВШК). 

Источниками отрицательного влияния на детей являются неблагоприятные 

социальные условия проживания в семье; низкий уровень учебной мотивации; удалённость 

от районного центра; отсутствие системы дополнительного образования.  Источники  

положительного влияния на детей - сотрудничество с социальными учреждениями села и 

района: сельским ДК, библиотекой, сельской администрацией, ФАПом;  ГИБДД, полицией, 

районной администрацией, пожарной частью, социальным центром «Надежда», центром 

занятости. Наиболее значимые партнёры школы – это сельский дом культуры, сельская 

библиотека, ГИБДД, полиция. 

Деятельность школы уже много лет построена на взаимодействии образовательных 

служб: досуговой, социальной, психологической, библиотечной, спортивной, 

методической, логопедической, службы безопасности,  классных руководителей, что 

является воспитательной находкой школы. За каждой службой закреплено должностное 

лицо. Все  службы составляют свой план работы. При этом определяются ключевые дела, 
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где почти все службы и все классные коллективы принимают участие. Контроль 

деятельности образовательных служб осуществляет администрация школы. 

Особенностью воспитательного процесса, организуемого в школе, являются 

используемые традиционные формы и  интерактивные виды деятельности: КТД,  КВЕСТы, 

флешмобы, творческие встречи и конкурсы, личностно-ориентируемые классные часы, 

форумы, батлы, шоу, деловые игры, соревнования, дружеские встречи команд учащихся, 

педагогов и родителей.  

Особое место занимает спортивно-массовая деятельность: еженедельные спортивные 

занятия внеурочной деятельностью, ежемесячные соревнования между классами по разным 

видам спорта, постоянное участие в районных соревнованиях, выезды на 

межмуниципальные встречи и краевые соревнования, дни здоровья. Всё это способствует 

формированию здорового образа жизни. 

Основными традициями воспитания являются следующие:    

  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;            

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;     

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания  в Критовской школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

1.  Опора на духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, 

исторические и национально-культурные традиции, поддержка и развитие первичной 

организации РДШ. 

2. Создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, с 

целью  конструктивного взаимодействия школьников и педагогов. 

3.  Поддержка  единства, целостности, преемственности и непрерывности воспитания.   

4. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого  ребёнка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

5. Кооперация  и сотрудничество  субъектов системы воспитания (семьи, школы, 

общества, государства, образовательных и научных организаций).  

6. Организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы взрослых и детей. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся   
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), цель воспитания в МБОУ Критовской СОШ – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития  

личности. Сотрудничество, партнерские отношения педагогов и школьников являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

В соответствии с возрастными особенностями обучающихся, школа выделяет 

следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

В этом возрасте у детей возникает потребность самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным ,из них,  относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному   селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности школьных образовательных  

служб, поддерживать традиции  коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе общешкольных ключевых дел; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, студии, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися, в том числе с 

применением ИКТ;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующей на базе школы организации 

«Лидер» и организовать деятельность первичного отделения РДШ; 
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7) организовывать профориентационную работу со школьниками в 

соответствии с их возрастными интересами; 

8) организовать работу школьных медиа на основном общем и среднем общем 

уровнях образования, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей, профилактическую работу  и участия родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

 

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров школы 

 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках основных сфер совместной деятельности обучающихся и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле.  

Среди них инвариантные модули:  

- «Классный руководитель»,  

- «Школьный урок»,  

- «Работа с родителями»,  

- «Курсы внеурочной деятельности»,  

- «Школьное самоуправление»,  

- «Профориентация».  

Вариативные модули:  

- «Ключевые общешкольные дела»,  

«Детские общественные объединения»,  

«Школьные медиа»,  

«Организация предметно-эстетической среды». 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. В рамках данного модуля используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне:  
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- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами выпускников, учителей школы и старшеклассниками «Приз Деда Мороза»; 

районные состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- творческие мероприятия совместно с сельским Домом  культуры ( вокальные, 

танцевальные выступления школьников  в День пожилого человека, на Масленицу, 8 

Марта, 9 Мая, День защиты ребенка, и др. 

- участие во всероссийских и краевых акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям (акции «Помоги пойти учиться», «Спорт - альтернатива 

вредным привычкам», «Остановим насилие против детей», «Антитеррор», «Молодёжь 

выбирает жизнь», «Подари ребёнку праздник», «Бессмертный полк», «Наш Красноярский 

край - познаем и любим», «Всемирный день ребенка», «Блокадный хлеб», «Тотальный 

диктант», «Этнографический диктант», Всероссийские уроки, посвященные юбилярам 

(писателям, ученым)). 

На школьном уровне:  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День знаний, направленный на создание положительного эмоционального настроя 

на начало нового учебного года, способствование творческому включению ребят в 

образовательный процесс, мотивирование ответственного отношения к учебе.  

- День Учителя - День самоуправления, поздравление учителей, концертная 

программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей школы; - старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Осенний бал (Праздник осени) направлен на создание условий для расширения 

представления обучающихся об окружающем мире, о времени года - осень и его 

природными особенностями, развитие творческих способностей обучающихся; 

- Посвящение в пятиклассники и старшеклассники, направлено на содействие 

успешной адаптации обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного 

коллектива, развитие коммуникативных способностей, осуществлять, анализировать и 

оценивать совместную деятельность; 

- День пожилого человека, направлен на воспитание любви и уважения к пожилым 

людям, создание семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье; 

- День Матери, направлен на воспитание любви и уважения к матери, создание 

семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение коллектива родителей; 

- Новогодние театрализованные преставления (КВН), направлены на сохранение 

народных традиций празднования Нового года, организация творческого и 

содержательного досуга обучающихся; 

- «Леди и джентльмены», посвящённый 8 марта и 23 февраля, – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

- Фестиваль песни и строя, направлен на формирование у обучающихся социальной 

активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отечеству, 

любви к Родине, готовности к её защите; 
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- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие обучающихся в Почётном карауле, 

митинге «9 Мая» с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; Акция «Читаем детям 

о войне»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; уроки мужества 

«Поклонимся великим тем годам»), направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа; уважения к ветеранам;  

- Успех года, церемония награждения обучающихся за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Награждение способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу, уверенности в 

себе, активной жизненной позиции и желание самосовершенствоваться, вовлечению 

участников образовательного процесса в активную творческую деятельность; 

- Последний звонок, направленный на воспитание уважительного отношения к 

школе, ее традициям учителям и родителям, воспитание гражданственности и патриотизма, 

повышение качества культурно-массовых мероприятий со школьниками; 

- Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ обучающихся, которая дает им возможность 

продемонстрировать свои творческие способности, проявлять инициативу, научиться 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них; 

- Вечер встречи выпускников (1 раз в 5 лет), направлен на сохранение и укрепление 

традиций школы, преемственности между выпускниками и обучающимися школы;  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

уровне общешкольного Совета обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Создание условий для реализации 

индивидуального участия обучающегося в конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс на 

предоставление бесплатных путевок во Всероссийские детские оздоровительные центры; 

конкурс-приглашение на торжественное вручение паспортов Российской Федерации 

Губернатором Красноярского края). 
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- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует деятельность с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с образовательными службами 

(административной, психологической, социальной,  библиотечной, спортивной, службами 

безопасности, досуга, дефектолога, логопеда) работу с родителями учащихся или их 

законными представителями; работу классного самоуправления. 

Первостепенная задача классного руководителя - научить обучающихся 

взаимодействовать на благо достижения общих и личных целей.    Работа классного 

руководителя  строится на демократических, доверительных принципах. Только в этом 

случае можно   влиять на развитие личности ребенка, на его ценностные ориентации, на его 

мировоззрение.  Главным условием установления доверительных отношений между 

педагогом и его классом является уважение к личности ребенка. Координацию 

деятельности классных руководителей осуществляет школьное методическое объединение.             

Работа с классным коллективом: 

- применение в практической деятельности классного руководителя технологии 

личностно-ориентированного подхода в качестве основной технологии; организация и 

проведение личностно-ориентируемых классных часов (по выбору тем учащимися, 1 раз в 

четверть); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

школьных  традиционных акциях, конкурсах, соревнованиях (перечислены в модуле 

«Ключевые дела»),  совместный поиск содержания, форм при подготовке к классным и 

школьным ключевым делам и сама подготовка; оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке,  проведении и анализе (стартовая беседа: увлечение перспективой, добрым 

делом, борьбой с трудностями, творчеством; целеполагание: когда, для кого, зачем; 

мозговой штурм, распределение ролей, шаги реализации, подготовка, проведение, 

рефлексия); 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) с учащимися вверенного ему класса в 

соответствии с возрастом обучающихся и  календарно-тематическим планированием 

классного руководителя  

- проведение классных часов (тематических, игровых, проблемных, 

профилактических, здоровьесберегающих,  согласно плану классного руководителя) как 

часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
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принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения  

- проведение единых классных часов (во всех классах) с обязательным выпуском 

молнии, бюллетеня, информационного плаката, проектного листа 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование совместно со школьным психологом; празднования в классе дней 

рождения детей («Испекли мы каравай»), включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

- организация классного самоуправления (выборы классного актива, распределение 

обязанностей, постоянные и временные поручения); 

- проведение инструктажей и профилактической работы по разным направлениям, 

заполнение журнала по технике безопасности, оформление «Уголка безопасности». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через анкетирование 

и наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом и социальным 

педагогом;   

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

- отслеживание пропусков учащихся по уважительным и неуважительным причинам 

с целью принятия определённых решений. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися (ведение «Дневника наблюдений за учащимися»); 



51 

 

- посещение учебных занятий с целью выявления уровня активности обучающихся, 

качества выполненных домашних заданий, состояние дисциплины (по согласованию с 

администрацией и учителем-предметником); 

- проведение мини-педсоветов совместно с обучающимися по теме «Откровенный 

разговор», направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа со службам: 

- коррекция  рабочей программы классного руководителя в соответствии с планами 

образовательных служб; 

- согласование ключевых дел с образовательными службами; 

- участие в работе педагогических консилиумов; 

- подготовка материалов для заседаний Совета профилактики и школьной психолого-

педагогической комиссии по поводу обсуждения возникших проблем с обучающимися. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний (один раз в четверть), происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- подготовка и проведение родительского лектория (один раз в четверть) с целью 

повышения педагогического просвещения родителей; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

- посещение семей с целью выяснения условий проживания (не менее одного раза в 

год и чаще в случае возникающих проблем). 

Работа классного самоуправления: 

- выборы актива класса (в начале учебного года); 

- распределение обязанностей (в начале учебного года); 

- постоянные и временные поручения (в течение учебного года); 

- фиксация достижений членов классного коллектива (в течение учебного года); 

- оформление и пополнение классного уголка (в течение учебного года). 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель:  

Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающихся, их 

успешной социализации в обществе 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется  

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые объединят детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 

I. Общеинтеллектуальное направление (основная деятельность -  

познавательная).  

Курсы внеурочной деятельности направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

(Эрудит, Развитие познавательных способностей и т.д) 

II. Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности направлены на 

выработку социально-полезных навыков, а также на соблюдение здорового образа жизни, 

навыков безопасного образа жизни, положительное отношение и интерес к здоровому 

образу жизни, занятия спортом и физической культурой, профилактику вредных 

привычек, развитие ценностного отношения к собственному здоровью, усвоение правил 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях (Сердце в ладонях, Тимуровское 

движение, Школа лидеров и т.д). 

III. Общекультурное направление (художественное творчество, игровая 

деятельность). Курсы внеурочной деятельности этого направления помогают создать  

благоприятные условия для  самореализации школьников, направлены на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. (Радуга творчества, школьный мир, этика позитивного общения и 

т.д.) 

IV. Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная 

деятельность, игровая деятельность). Курсы внеурочной деятельности направлены на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых, развитие у обучающихся  навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде (Здоровей-ка, Мой любимый мяч, 

Волейбол, и т.д).  

V. Духовно-нравственное направление (основной вид деятельности - проблемно-

ценностное общение). Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 



53 

 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.( Мой край, Я гражданин 

России . Мир, природа , общество ит.д.) 

 

Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в МБОУ Критовская СОШ предполагает свой воспитательный 

потенциал, который реализует учитель-предметник. Каждый урок предполагает следующие 

воспитательные аспекты:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, 

фильмы, обучающие сайты, видеолекции); 

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- организация межпредметных декад в течение всего учебного года для обучающихся 

с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 
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сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс рисунков, экскурсия и др.). 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ Критовская СОШ осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций ит.п. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями ит.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы Совета лидеров РДШ, подотчетность 

Совета лидеров общему сбору объединения), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения и общественной деятельности;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт трудовой, ценностноориентированной, 

творческой деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом по направлениям РДШ («Личностное направление», «Гражданская активность», 

«Военно-патриотическое направление», «Мультимедийное направление»);   

- формирование у членов детского объединения таких качеств как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (волонтёрская 

деятельность - посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с ДК по составлению и реализации социальных проектов; гражданско-

патриотическая деятельность – организация и проведение школьных мероприятий; 

трудовая деятельность: участие школьников в работе на прилегающей к школе территории, 

благоустройство сквера возле памятника участникам Великой Отечественной войны; 

мультимедийная деятельность – выпуск электронной и печатной газеты);  

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание при вступлении в РДШ;   

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения на 

школьном сайте, организации деятельности пресс-центра детского объединения). 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка: 

 – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, актуализировать его профессиональное самоопределение,  

- оказать профориентационную поддержку обучающимся в процессе 

самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности,  

- сформировать позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,  

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;  
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- научить анализировать свои возможности  и  способности, 

(сформировать  потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности). 

  В школе профориентационная работа проводится администрацией школы, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями, учителями-

предметниками. 

Профориентационная работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- встречи со специалистами и студентами профессиональных, средне специальных, 

высших  учебных заведений Боготола, Ачинска и Красноярска; 

- посещение ярмарок профессий, организуемых центром занятости населения, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах Боготола, Ачинска и 

Красноярска; 

- экскурсии в пожарную часть города Боготол и встречи с представителями МЧС; 

- профессиональные пробы старшеклассников в учебных заведениях города Ачинск; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования: «Билет в будущее» 

(http://bilet-help.worldskills.ru/),   «Проектория» (https://proektoria.online/); 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору 

«Возрастная психология»), включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов внеурочной деятельности  

- анкетирование и тестирование старшеклассников по профессиональному 

самоопределению с последующим анализом и построением индивидуального 

образовательного плана;  

- проектную и исследовательскую деятельность, связанную с выбором будущей 

профессии в основной и старшей школе; 

- оформление и пополнение стенда «Профориентация», предоставляющего 

возможность узнать об условиях поступления в разные учебные заведения и познакомиться 

с новыми профессиями; 

-родительские собрания по профориентационной тематике. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

В МБОУ Критовская СОШ одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы является организация деятельности школьных медиа с целью развития 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
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коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков общения и 

сотрудничества, поддержки их творческой самореализации. 

Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно 

формировать данную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности 

школьных медиа осуществляют педагоги в рамках дополнительного  образования, курсов 

внеурочной деятельности. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

Газета «Шаг в будущее» – печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного года 

в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). Работа с 

печатным изданием строится на принципах демократизма, добровольности, соблюдения 

прав участников образовательного процесса, этических норм. В состав разновозрастного 

объединения газеты «Шаг в будущее» входят: редактор школьной газеты, журналисты, 

корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и 

направленность, несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее 

выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.   

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут 

журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать, и передает дизайнеру, 

который занимается размещением информации и последующей версткой газеты.  

Помимо приобретения обучающимися навыков литературного творчества и 

журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая 

обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к развитию собственных 

интеллектуальных способностей, активно мобилизует их творческие силы, 

систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные умения и навыки в 

литературном творчестве, в издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных 

технологиях, развивает коммуникативные способности; 

Школьная интернет-группа «Критовская школа» разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее данную группу в социальной сети Вконтакте и 

интернет-сайт школы с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. Творческое объединение обучающихся и педагогов, 

осуществляющее выпуск новостных видеороликов, фотографий с мероприятий, 

объявлений в течение учебного года. Материалы также размещаются и на официальном 

сайте школы. В состав объединения входят редактор, журналисты, ведущие, монтажеры, 

операторы - видеосъемщики. Администратор осуществляет общее руководство издания 

выпусков, несет ответственность за содержание новостей, утверждает прилагаемые видео 

и фотоматериалы соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и направленность. 

Юные журналисты готовят материалы для публикации, ведущие осуществляют 

сопровождение новостных программ, общешкольных ключевых дел, праздников, 

фестивалей, конкурсов, вечеров, спортивных мероприятий, встреч с интересными людьми 
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и др. Операторы -видеосъемщики снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа 

занимаются видеомонтажеры.  

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной 

журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет 

выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных 

требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности 

деятельности школы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, актового 

зала, лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия (обилие растений, баннеры с изображением знаменитых людей, картины  

природы;  настенные панно, созданные школьниками); 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;  

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (ключевых делах, 

школьных соревнованиях, конкурсах, фестивалях); «Наше творчество», «Наши добрые 

дела», «Наша безопасность», «Спортивная жизнь школы»; 

- конкурс плакатов «Все профессии важны», конкурс поздравительных плакатов на 

День защитника Отечества; 

- конкурс рисунков «Спички детям не игрушка», коллаж ко Дню космонавтики, 

выставка рисунков о Родине, Конкурс рисунков и фотографий «Я горжусь своею мамой! 

Распрекрасной самой-самой!», Фотопроект «Моя любимая бабуля» /  «Мой любимый 

дедуля»; 

- оформление оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха  (напольные классики 

разного вида, рукоходы,  напольные шашки); 

- выставки поделок разных конкурсов (Хэнд-мэйд "Елка! Шарик! Новый год!", 

«Весенняя поделка»); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях и традициях школы, а также 

ценностях России (стенды «Гордость школы», «Школьный звездопад», «Права и 

обязанности школьников», « Наши традиции», «Спортивные победы», « Уголок ПДД», 

«Азбука права»); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе со школьниками своих классов и родителями, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми во время свободного общения (зелёная зона, 

классные уголки, творческие выставки, проекты, фоторепортажи); 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий («День знаний», «День учителя», «Осенний бал», «Новый год», «Предметная 

декада», фотозона «Для милых дам», «Последний звонок», «Выпускной вечер», «Успех 

года»). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работая с родителями, школа решает задачи:   

1. Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения 

их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для 

поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей.   

2. Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников, чтобы    расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а 

детям предоставит новые возможности для коммуникации со взрослыми и другими детьми, 

что немаловажно для их конструктивной социализации.  

3. Повышение педагогической грамотности родителей в целях  организации 

эффективного воспитательного процесса в школе, так как это позволит избегать 

конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу организации школьной 

жизни детей, поможет установлению деловых и доверительных отношений между 

родителями и педагогами.     

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне:  

- общешкольный Управляющий совет, заседающий один раз в четверть, 

принимающий участие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания (два раза в год), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников с 

привлечением специалистов медучреждений, правоохранительных органов, социальной 

защиты населения; 

- семейный всеобуч, проходящий один раз в четверть, на котором родители 

получают ценные рекомендации и советы от классных руководителей, педагога-

психолога, социального педагога и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей 

- родительские классные интернет форумы, в созданных группах отдельных классов, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- родительские встречи (по согласованию с классными руководителями и по мере 

возникновения текущих проблем), на которых обсуждаются вопросы возрастных 
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особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- праздники для родителей.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, 

психолого-педагогических комиссиях, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в школе 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения и 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  



61 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, предложенное  П. В. 

Степановым, — доктором педагогических наук, заведующим лабораторией             стратегии 

и теории воспитания личности,  Института стратегии развития образования РАО,  одного 

из разработчиков примерной программы воспитания, по 10 позициям с целью получения 

результатов динамики личностного развития школьников каждого класса и классов в 

целом. 

В качестве инструмента определения личностных результатов школа использует  

также диагностику Т. Разумовой  «Мониторинг личностных результатов». 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления и  анкетирование. В качестве 

вспомогательного инструмента оценки состояния организуемой в    школе совместной 

деятельности детей и взрослых используется анкета, предложенная в методическом 

сборнике «Воспитание в современной школе: от программы к действиям».  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Вопросы для обсуждения: 

- качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в школе ученического самоуправления; 

- качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качество профориентационной работы школы; 

- качество работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательной организации, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
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климата, обеспечение рациональной организации учебной деятельности, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Основные направления программы 
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На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать обеды после второго урока. 

Столовая сама готовит горячую пищу. Дети из малообеспеченных семей питаются 

бесплатно. 

 

Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Ежегодно  в школе проводятся следующие мероприятия: 

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения      

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  
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- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах. 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. 

 Учащиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся.  

Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме учащихся с  мед. отводом по 

состоянию здоровья ). Всем учащимся 1 - 4 классов класс проведены прививки против 

гепатита В.  

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.    

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 

бракераж готовой пищи.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению  СанПиНов. 

Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы; 

о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательной 

деятельности педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Для эффективной работы имеются следующие условия: 

- Имеется медицинский кабинет и необходимое оборудование.  

- Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Педагог-психолог - Пантелеева И. В.; 

Учителя физической культуры – Дмитриева А. В. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 

деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
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безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on 

a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

(№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
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русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, английского языка.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательной деятельности. 

  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и 

вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В образовательном учреждении имеется программа производственного контроля,  в 

рамках которой проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, 

санитарно-химическое измерения и исследование физических факторов, 

паразитологические и энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической 

экспертизой установлено,  что состояние соответствует государственным  санитарно-

эпидемиологическим  правилам и нормам СанПиН. Измеренные параметры микроклимата 

в учебных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. Проведенный  смотр  работы школы 

по выполнению требований охраны труда, техники пожарной безопасности, 

электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового законодательства 

признан удовлетворительным. Систематически контролируется процесс испытания 

спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 
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- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется классными руководителями и преподавателем ОБЖ. В районных 

конкурсах «Безопасное колесо» учащиеся занимали призовые места.  

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Тематические родительские собрания  в 1-4 классах: 

- «Трудности физической адаптации к школе и учебной деятельности»; 

- «Вредные привычки и как от них избавиться»; 

- «Приемы развития саморегуляции у младших школьников»; 

- «Домашнее задание, каким ему быть и как его выполнять»; 

- «Режим дня школьника. Как научить его выполнять»; 

- «Развитие интереса к спорту у ребенка». 

Регулярное проведение праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:  

 правила перехода дороги, перекрёстка;  

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной 

ситуации;  

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;  

 меры пожарной безопасности при разведении костра;  

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания;  
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 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии;  

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов;  

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками:  

 действовать в неблагоприятных погодных условиях;  

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания;  

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами.  

 у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, 

а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения 

Основные результаты реализации Программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 

педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

учащихся: 

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в 

образовательных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской 

работы; 

- формирование культуры досуга и отдыха.  

 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 
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потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье.  

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

 

7 Физическое воспитание и двигательная активность учащихся.   

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам 

школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, 

мероприятия и т. п.).  

 

9 Эффективность работы школы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

учащихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

- комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья.  

 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья;  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической 

адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ 
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данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 

процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты:  

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 

дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка 

школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе. 

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

В современных условиях системы образования, забота о психологической 

безопасности, здоровье обучающихся, создании комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно - нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление их физического, психологического и 

социального здоровья, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам, становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого 

образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими современного 

качества образования.  

Особую роль в проектировании и организации образовательной среды школы, оценке 

содержания и результатов образовательного процесса приобретает целостная система 

психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ стандарта образования.  

Данная программа позволяет оказать помощь родителям (законным представителям), 

учителям и администрации (далее – Школа) 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.  

Она имеет подчиненную, секторальную функцию по отношению к адаптированной 

основной общеобразовательной программе, может уточняться и корректироваться. Данная 

программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
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психическом развитии обучающихся с РАС и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы общего образования.  

Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи обучающимся данной категории с учетом особенностей психофизического 

развития и их индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями и 

заключениями Районной психолого- медико-педагогической комиссии Боготольского 

района);  

- возможность освоения обучающимися программы общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении, обществе.  

Программа содержит:  

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

программы общего образования;  

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого- педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении программы общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий, 

проводимых учителями, специалистами Школы в области коррекционной педагогики и 

другими организациями, специализирующимися в области семьи и детства, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

- планируемые результаты коррекционной работы.  

Цель программы  

Программа направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

РАС в освоении программы общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию; помощь 

специалистам Школы и родителям (законным представителям) в процессе обучения и 

воспитания данной категории детей.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с РАС, в том числе и обучение по 

индивидуальному учебному плану, с использованием надомной, очной и (или) 

дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 
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 Задачи программы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и(или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК Боготольского 

района);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- содействие в возможности освоения обучающимися с РАС АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с РАС консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением.  

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют 

следующие принципы:  

Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы).  
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

- психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных качество обучающихся;  

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

- мониторинга создания специальных условий обучения, динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООПНОО;  

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки;  

- преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с 

окружающими;  

- развивать средства вербальной и невербальной коммуникации - что способствует 

осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

обучающихся;  

- упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением 

возможности их механического, нормального накопления;  

- развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 

взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей;  

- развитие избирательных способностей обучающихся;  

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

- организацию и осуществление специалистами индивидуальной (групповой) 

коррекционной работы (педагогической, психологической) в соответствие с программой 

«Коррекционно-развивающие занятия», разработанной для работы с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, 

требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;  

- для проведения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

с обучающимися с ОВЗ разработан и реализуется коррекционный курс «Развитие 

познавательных процессов»;  
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- взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с РАС.  

Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся;  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимися в освоении 

общеобразовательной программы.  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся;  

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; - 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  

 

Этапы реализации программы  

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является учёт особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом 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 (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
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условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлением 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов в Школе становится 

психолого-педагогический консилиум (ППк), который предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием и социализацией детей.  

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях.  

 

Планируемые результаты  

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:  
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- создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении программы 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию;  

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся Школы, 

позволяющих учитывать их особые образовательныепотребности посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

- создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

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

таблицы «Оценка социально - личностных результатов (жизненной компетенции)», которая 

представлена в разделе АООП НОО обучающихся с РАС «Планируемые результаты 

освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы» (таблица №1).  

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. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(далее – Стандартов) понимается процесс взаимодействия педагогов и учащихся МБОУ 

Критовской СОШ (далее – Школа) в ходе образовательной деятельности, осуществляемой 

в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей в инклюзивном образовательном пространстве Школы.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  
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Занятия проводятся в форме экскурсий, музейной работы, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. На занятиях у обучающихся 

раскрываются организаторские, творческие, музыкальные и другие способности, что играет 

немаловажную роль в развитии школьников.  

 

Цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся Школы 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

школьников, в том числе, школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель Программы внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи:  

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, организациями социальной инфраструктуры, 

спортивными центрами, библиотеками, семьями учащихся;  

- включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

 

Ценностные установки внеурочной деятельности обучающихся Школы 

Ценности – это положительные значения объектов материального и духовного мира, 

закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиция, 

передаваемых от поколения к поколению.  

Ценности проявляются в убеждениях, сознательных действиях, вере, совести, 

нравственной жизни и моральных поступках, в различении добра и зла, хорошего и 

плохого. Они являются регуляторами сознания и деятельности, определяют жизнь 

семейную, общественную и государственную.  

Ценности задают общеразделяемые правила поведения и через них - структуру 

общества, характер отношений внутри него. Ценностные установки духовно-нравственного 

развития обучающихся Школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности:  

- патриотизм: любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

- социальная солидарность: свобода личная и национальная;  

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

- справедливость;  

- милосердие;  

- терпимость;  

- честь;  

- достоинство;  
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- гражданственность: долг перед Отечеством, правовое государство;  

- гражданское общество;  

- закон;  

- правопорядок;  

- поликультурный мир;  

- свобода совести и вероисповедания;  

- семья: любовь и верность;  

- здоровье и благополучие;  

- почитание родителей;  

- забота о старших и младших;  

- забота о продолжении рода;  

- труд и творчество: творчество и созидание;  

- целеустремленность и настойчивость;  

- трудолюбие;  

- бережливость;  

- наука: познание;  

- истина;  

- научная картина мира;  

- экологическое сознание;  

- традиционные российские религии: культурологические представления о 

религиозных идеалах;  

- искусство и литература;  

- красота;  

- гармония;  

- духовный мир человека;  

- нравственный выбор;  

- смысл жизни, эстетическое развитие;  

- природа: родная земля, заповедная природа;  

- планета Земля;  

- здоровье: жизнь, человечность, здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни;  

- любовь: добро, сострадание, милосердие;  

- человечество: мир во всем мире;  

- многообразие культур и народов;  

- прогресс человечества;  

- международное сотрудничество.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся Школы 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности обучающихся Школы будут осуществляться более эффективно 

при соблюдении следующих принципов:  

Принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение педагога к 

обучающимся как к ответственным субъектам своего развития; оказание специальной 
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психолого- педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и саморазвитии 

личности.  

Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает 

целостность, преемственность и взаимосвязь между основными компонентами 

организуемой деятельности (целевым, содержательным, процессуальным, 

технологическим и результативным; урочной и внеурочной деятельностью; всеми 

участниками внеурочной деятельности; региональной, муниципальной, общешкольной, 

классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования).  

Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей обучающихся.  

Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность проявления 

инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной 

деятельности в рамках индивидуальных возможностей.  

Принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у 

обучающихся потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных 

результатов, на создание ситуации успеха в личностной и общественно значимой 

деятельности.  

 

Основные виды и направления внеурочной деятельности обучающихся Школы 

Для реализации Программы доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- игровая деятельность;  

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

- трудовая (производственная) деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:  

- формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и спортсменов с 

ОВЗ;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности 

и независимости; установку на здоровый образ жизни;  

- стремление к физическому совершенствованию и мобильности;  

- стремление к проявлению волевых усилий;  
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- формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения.  

Нравственно-патриотическое направление предполагает:  

 - гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной выполнять 

гражданские обязанности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- развитие учебно-познавательного интереса к внеучебному материалу; 

- формирование трудолюбия, нравственного смысла учения;  

- творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы;  

- способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности;  

- развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; - понимание чувств других людей и сопереживаниеим.  

Социальное направление предполагает:  

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «успешного ученика»;  

- формирование социальной культуры, посредством развития навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживанияим;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно- ориентировочной деятельности;  

 - укрепление доверия к другим людям; формирование умения адекватно использовать 

коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- построение понятных для партнера высказываний;  

- формулирование вопросов;  

- использование адекватных средства общения для взаимодействия с окружающими.  

Научно-познавательное направление предполагает:  
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- развитие творческих способностей учащихся посредством конструкторской и 

проектной деятельности;  

- формирование умения учиться и способностей к организации своей деятельности 

(планирование, контроль оценка);  

- формирование универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию;  

- развитие творческих и интеллектуальных способностей, умение проявлять 

дисциплину, последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий;  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы, любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета.  

Художественно-эстетическое направление предполагает:  

- знание правил этики, культуры речи;  

- развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека;  

- умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

- повышение интереса к занятиям художественным творчеством;  

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости;  

- воспитание стремления к опрятному внешнему виду;  

- формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности, 

в том числе:  

- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
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- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; - развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- развитие компенсаторных умений и навыков;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности предполагают:  

- владение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 

деятельности, поиск средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; - активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

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

 - определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);  
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- сформированность компенсаторных способов деятельности. 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

утвержденный Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

№1598от 19.12.2014г. и гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом 2.4.2.3286-15 и предусматривает 5- 

летний пролонгированный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра для 1-4 классов, с 

введением 1 дополнительного класса.  

За основу Учебного плана взят вариант 1 — для образовательных организаций, в 

которых обучение в течение 5-ти лет ведётся на русском языке. Учебный план включает 

обязательные предметные области и коррекционно- развивающую область, также 

отражены направления внеурочной деятельности. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС), в том числе этнокультурные.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

РАС:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; - формирование основ нравственного развития 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план начального общего образования составлен с учетом решения основных 

задач:  
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 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого  обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно- 

развивающей области.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

русский язык, так как он является родным языком (государственным), литературное чтение 

(1-4 классы) и иностранный язык (английский)- 3-4 классы.  

Основные задачи реализации содержания: овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту 

и развитию ребенка. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» в 2-4 классах. Родной язык и литературное чтение на родном 

языке способствует формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

математика (1-3 классы). Основные задачи реализации содержания: Овладение началами 

математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлены предметом 

«Окружающий мир» (1-4 классы). Основные задачи реализации содержания: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие 

представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни 

в конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. В рамках данного предмета объединены знания о природе, человеке, 

обществе, Истории России и родного края, так содержание данного предмета включает 

модули, разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об 

окружающем мире и недостатки речевого развития являются характерными для 

обучающихся с задержкой психического развития.  

В 4-ом классе вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), который входит в предметную область «Основы религиозных культур и светской 

этики». Цель данного предмета-формирования у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России. Основные задачи реализации содержания: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Курс, 

раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается в 4 классе с 

начала учебного года по 1 часу в неделю. По месту в учебном плане и по содержанию он 
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служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. Учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», так же предваряет изучение гуманитарных предметов: 

истории, географии, биологии, физики, литературы, обществознании на уровне основного 

общего образования.  

Учитывая, что основной целью обучения является коррекция эмоционально- 

личностной сферы, пристальное внимание уделено предметной области «Искусство», 

которая состоит из предметов «Изобразительное искусство» (1-4классы), «Музыка » (1-4 

классы). Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных 

впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, художественная литература, 

театр и другие) и получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления 

и привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и 

способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 

собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

(1-4 классы). Основная цель его изучения - формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Основные задачи реализации содержания: Овладение 

основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. Существенным компонентом предмета является 

введение информационно- коммуникационных технологий.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» (1-4 классы), направлена на коррекцию психофизического развития 

обучающихся и выполняет общеразвивающую функцию. Основные задачи реализации 

содержания: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение 

основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 
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возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Согласно Стандарту в 1-4 классах проводится три урока в 

неделю. Учебный план и план внеурочной деятельности отражают содержание  

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

Предметные области Основные цели реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

(русский язык, 

литературное чтение) 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
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8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык (с 

3-го класса) 

Иностранный язык (английский):  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формированиие первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Математика и 

информатика 

(математика) 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми 

Искусство (музыка, 

изобразительное 

искусство) 

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека;  
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2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 5) 

овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

Музыка:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

Технология 

(технология) 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы 

их обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач 

Физическая культура 

(физическая культура) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  



91 

 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с РАС, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

В 1 и 1дополнительном классах эта часть  отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть во 2-3 классах (по 2 часа), внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

- на изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» - 0,5 часа и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» - 0,5 часа;  

- на курс «Занимательная математика» - 1 час.  

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). Коррекционно-

развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях.  

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 20 минут, на групповые 

занятия – до 40 минут.  
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  
 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

I  I 

доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

Ритмика 

 
33 33 34 34 34 168 

другие направления внеурочной 

деятельности 
99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1 -5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  
 

Учебные предметы 
 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I  I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 3 -6 лет) 

Предметные  

области 

Классы  
 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

I  I 

доп. 

I 

доп.  

II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 165 170 136 136 937 

Литературное чтение 132 132 132 136 136 102 770 

Иностранный язык -  - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 136 136 136 804 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 372 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   -   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33  33 33 34 34 34 201 

Изобразительное 

искусство 
33  33 33 34 34 34 201 

Технология Технология 33  33 33 34 34 34 201 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99  99 99 102 102 102 603 

Итого 693 693 693 714 714 714 4221 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
-  - - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 693 782 782 782 4425 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу): 
330 330 330 340 340 340 2010 

коррекционно-развивающая работа 231 231 231 238 238 238 1407 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 198 204 204 204 1206 

ритмика 33  33 33 34 34 34 201 

другие направления внеурочной 

деятельности 
99 99 99 102 102 102 603 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1122 1122 

 

6435 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ КРИТОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 учебный год для Суханова, ученика 1 класса с ОВЗ 

индивидуального обучения (на дому) по адаптированной программе 

 

Предметные  

области 

Классы 

Учебные предметы 

 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Итого  Формы 

промежуточной 

аттестации I  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 1 5 Контрольная работа 

Литературное чтение 3 1 4 Контрольная работа 

Иностранный язык   -  

Математика 

и информатика 
Математика 2 2 4 Контрольная работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 Контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

  

Искусство 

Музыка 1  1 Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 
1 Контрольная работа 

Технология Технология 0,5 0,5 1 Контрольная работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 

 
3 Контрольная работа 

Итого 15 6 21  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  
-  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

  

21  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 

  
  

коррекционно-развивающая работа  2 2  

Логопедические занятия  1 1  

Развитие познавательных способностей  1 1  

Ритмика      

другие направления внеурочной 

деятельности 

  
  

Всего к финансированию 15 8 23  
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3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

1. Начало учебного года в школе – 1 сентября 2021 года. 

2. Окончание учебного года: 

- учащиеся 1 – 4 классов –  27 мая 2022 года. 

3. Количество классов – комплектов - 5: 

    1 класс – 1 

    2 класс – 1 

    3 класс – 1 

    4 класс - 1 

    класс специального (коррекционного) обучения - 1 

4. Продолжительность 2021 – 2022 учебного года: 

   1 класс  – 33 недели; 

   2 – 4 классы  – 34 недели. 

5.Продолжительность учебной недели: 

- 1 - 4 классы, учащиеся с ОВЗ – пятидневка. 

6. Продолжительность учебных четвертей и каникул 

для 1 класса 

Четверть Начало Окончание Продолжительн

ость 

Сроки  

каникул 

Количество  

каникулярных дней 

I 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 30.10.2021-

07.11.2021 

9 

II 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 29.12.2021-

09.01.2022 

 12  

III 10.01.2022 18.02.2022 6 недель 19.02.2022-

27.02.2022 

9 

28.02.2022 25.03.2022 3 недели 3 дня 26.03.2022-

03.04.2022 

9 

IV 04.04.2022 27.05.2022 7 недель 2 дня   

ИТОГО 01.09.2021 27.05.2022 33 недели   39 

 

для 2 - 4 классов  

Четверть Начало Окончание Продолжительно

сть 

Сроки  

каникул 

Количество  

каникулярных  

дней 
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I 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня 30.10.2021-

07.11.2021 

9 

II 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 2 дня 29.12.2021-

09.01.2022 

12 

III 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 3 дня  26.03.2022-

03.04.2022 

9 

IV 04.04.2022 27.05.2022 7 недель 2 дня   

ИТОГО 01.09.2021 27.05.2022 34 недели  30 

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся проходит 1 раз в год после изучения учебного 

предмета, курса. 

Промежуточная аттестация в 1 – 4 классах проводится: 

- с 13 по 24 декабря 2021 года, если учебный предмет, курс рассчитан на 0,5 часа в неделю 

и ведется в I полугодии; 

- с 04 мая по 25 мая 2022 года. 

 

8. Режим занятий: 

      Учебные занятия осуществляются в 1 смену.  

 

Расписание занятий для 1 класса  

№ урока 1 четверть 2 четверть II полугодие 

Время урока Перемена Время урока Перемена Время урока Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 10 мин.  8.30 – 9.05 10 мин. 

 

8.30 – 9.10 10 мин. 

2 урок 9.15 – 9.50 20 мин. 

(завтрак) 

9.15 – 9.50 

 

20 мин. 

(завтрак) 

9.20 – 10.00 20 мин. 

(завтрак) 

Динамическая 

пауза 

10.10 – 10.45 10 мин. 

 

10.10 – 10.45 10 мин. 

 

10.20 – 11.00 10 мин. 

 

3 урок 10.55 – 11.30  10.55 – 11.30 10 мин.  11.10 – 11.50 10 мин. 

 

4 урок   11.40 – 12.15  12.00 – 12.40 10 мин. 

5 урок     12.50 – 13.30  

 

Расписание занятий для 2 - 4 классов (на I полугодие) в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

№ урока Режим 

Время урока Перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 10 мин.  

2 урок 09.20 – 10.00 20 мин. (завтрак)  

1, 2 классы 

3 урок 10.20 – 11.00 20 мин. (завтрак)  

3, 4 классы 
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4 урок 11.20 – 12.00 10 мин.  

5 урок 12.10 – 12.50 20 мин.  

(обед для подвозимых 

учащихся) 

 

Для 2 – 4 классов число уроков не более пяти с продолжительностью 40 минут. 

 

9. Работа школы с 8.00. до 18.00. 

    Работа ГПД с 12.00. до 15.00. 

    Работа спортзала с 15.30. до 21.00 (занятия согласно расписанию) 

 

10. Проведение внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности проводятся с 15.00. Занятия проводятся по расписанию. 

№ занятия Время Перемена  

1 занятие 15.00 - 15.40 10 минут 

2 занятие 15.50 - 16.30  

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Тожественная линейка 

Урок Мира 

1 – 4 1 сентября Зам по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

1 – 4 01.09 – 03.09 Зам по ВР, классные 

руководители 

День Учителя 1 – 4 

 

Октябрь  Зам по ВР, классный 

руководитель выпускного 

класса 

День Здоровья 1 – 4 

 

Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Учитель физкультуры 

 

 

Кросс Нации 1-4 Сентябрь  Учитель физкультуры 

 

Соревнования по разным видам спорта 1-4 В течение года 

согласно 

программе 

Учитель физкультуры 
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Лыжня России 1-4 Февраль  Учитель физкультуры 

 

 

Проект «Веселые старты» 1 – 4 

 

Декабрь Учитель  физической 

культуры 

Спортивный праздник «Новогодние 

эстафеты 

1 – 4 Декабрь Учитель  физической 

культуры, 

Лыжный поход 1-4 Март Учитель  физической 

культуры, 

Декада  «Безопасность Дорожного 

Движения» 

1-4 Сентябрь, декабрь, 

март, май, август 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Месячник профилактики вредных 

привычек 

1-4 Ноябрь  Соц.педагог, классные 

руководители 

Месячник профилактики 

правонарушений 

1-4 Март  Соц.педагог, классные 

руководители 

Декады по безопасности (пожарная, 

антитеррор, ЧС) 

1 – 4 Сентябрь, декабрь, 

март, май 

 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 Сентябрь – май Социальный  педагог 

классные руководители 

«Праздник осени» 1 – 4 Октябрь Классные  руководители 

День народного единства 1-4 4.11 Классные  руководители 

юнармейский отряд 

 День Толерантности 1-4 Ноябрь Классные руководители 

День матери 1-4 Ноябрь Зам по ВР, классные 

руководители 

Акция «Зимующие птицы» 1-4 1-20.11 Классные  руководители 

Природоохранная акция «Оставим 

ёлочку в лесу» 

1-4 1-25.12 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

1 – 4 Декабрь  Юнармейский отряд 

Новогодний праздник 

 

1-4 27.12 Зам.директора по ВР 

Единый урок «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

1-4 27.01 Классные руководители 

День Защитника Отечества 1 – 4 20.02 Классные руководители 

Международный женский день 1 – 4 6.03 Классные  руководители 

Акция «День леса» 1- 4 15-21.03 Учитель ОБЖ 

Акция «Первоцветы» 1-4 Март Классные руководители 

Декадник, посвященный Дню птиц 1-4 22-31.03 Классные руководители 

Единый классный час – «Космос – это 1 – 4 Апрель Классные руководители 
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мы. Гагаринский урок»  

Акция «День Земли» 1-4 22.04 Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77 годовщине Победы в 

ВОВ              

1 – 4 04 – 08 мая Классные руководители,  

юнармейский отряд 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4 Май Юнармейский  отряд 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

1 – 4 

 

08 – 09 мая 

 

Юнармейский  отряд 

«Бессмертный полк»  1 – 4 09  мая 

 

Зам.директора по ВР, 

юнармейский отряд 

Успех года 1 – 4 Май Зам.директора по ВР 

Праздник «Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Классные часы «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

1 – 4  

23 мая 

30 мая 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День защиты детей 1-4 1.06 Зам. директора по ВР, 

руководитель детского 

пришкольного лагеря 

День России 1-4 11.06 Руководитель  детского 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Руководитель  детского 

пришкольного лагеря 

Работа лагеря с дневным пребыванием 

«Дружба» 

1 – 4 июнь Руководитель  детского 

пришкольного лагеря 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Эрудит» 1-4 1 Классные руководители 

«Здоровей ка» 1-4 1 Учитель физкультуры 

«Я-гражданин» 1-4 1 Классные руководители 

«Сердце в ладонях» 1-4 2 Соц.педагог 

«Радуга творчества» 1-4 1 Классные руководители 

 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Выборы лидеров, активов  

 классов, распределение  

обязанностей. 

 

1-4 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

Рейд «Школьная форма» 

 

1-4 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Классные руководители 

Рейд «Чистая сменка» 

 

1-4 Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель, май 

Классные руководители 

Рейд «Учебник» 1-4 Сентябрь, декабрь. 

Март, май 

Классные руководители 

Рейд «Спортивная форма» 

 

1-4 Октябрь, январь, 

апрель 

Классные руководители 

Рейд «Чистые руки» 

 

1-4 Ноябрь, февраль, 

апрель 

Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 В конце каждого 

месяца 

Классные руководители 

Дежурство по классу и школе 1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «неделя 5» 1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Классные руководители 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы, экскурсии 

1-4 В течение года 

согласно 

программе 

классного 

руководителя 

Классные  руководители 

Неделя профориентации 1-4 Январь Педагог-психолог 

  

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьной газеты «Шаг в 

1-4 В течение года Классные руководители 
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будущее 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для конкурсов. 

1-4 В течение года Классные руководители 

  

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 3-4 В течение года Руководитель школьного 

РДШ 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 Апрель  Классные руководители 

  

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

  

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

«Осенний бал»,  «Бессмертный полк»,  

1-4 В течение года Зам по ВР, классные 

руководители 
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«День матери», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 

«КВН», классные «огоньки» и др. 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Администрация 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей- 

родительские собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики 

Работа управляющего совета школы 

 

1-4 По плану Совета Председатель 

управляющего совета 

 

 Родительское собрание «Формирование 

школьной мотивации» 1- 4 класс 

 

1-4 Февраль  

Педагог - психолог 

 

 

 Тематическое выступление «Адаптация 

первоклассников. «Ваш ребенок – 

первоклассник» 

1 класс Декабрь Педагог - психолог 

 

 

Офлайн-консультации ««Об эффективности и 

приемлемости наказаний и поощрений 

ребёнка», «Правила и ограничения» 

1-4 класс Октябрь 

 

Январь 

Педагог - психолог 

 

 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным программам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей предметников) 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Декада психологии  1-4 Декабрь  Педагог-психолог 

Предметная неделя 1-4 Ноябрь  Учителя начальных 
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классов 

Олимпиада школьников 4 класс Октябрь  Руководитель 

программы «Одаренные 

дети» 

Олимпиада школьников  1-3 

класс 

Март  Классные руководители 

Библиотечные часы и выставки  1-4 

класс 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Неделя книги 1-4 март Сельская библиотека 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Кадровые условия 

Педагогический состав образовательного учреждения  

Общая численность педагогического коллектива начальной школы 9 человек:  

Должность Количество 

Учитель начальной школы 5 

Учитель физической культуры 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Социальный педагог 1 

Всего  9 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы строятся на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствуют требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники МБОУ Критовская СОШ имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог-психолог, соц. педагог, воспитатель ГПД, библиотекарь, 

учитель-логопед, педагоги дополнительного образования. 

 Специфика кадров МБОУ Критовская СОШ определяется квалифицированными 

специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы 

прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги 

имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ 

её хода и результатов. Школа предусматривает преемственность методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования  за счёт максимально полного 
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охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 

нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Все педагоги начальной школы имеют высшее или средне специальное образование. 

Больше половины педагогов имеют высшую или первую квалификационную категорию. 

Среди педагогов есть Заслуженный педагог, победители национального проекта 

«Образование», победители конкурсов «Учитель года», «Золотые россыпи», «Сердце 

отдаю детям». 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

– педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся 

и процессом собственного профессионального развития; 

– администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

«Портрет» учителя начальных классов 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В ФГОС начального общего образования определены 

основные группы профессионально - педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование 

знания научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания; 
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4) компетенции в области культурно-просветительской 

деятельности, включающие способности к взаимодействию с её участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, 

что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории.
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Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№ Должность Функции Преподаваемый 

предмет 

ФИО Образование 

Что закончили, в 

каком году 

Категория 

 

Пед. стаж 

1 Административный 

персонал: 

-директор; 

-зам.директора по 

УР и ВР 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Зверева Елена 

Ивановна 

Высшее, 

Лесосибирский пед. 

институт, диплом МВ 

178896, 1987 г. 

Высшая кв. 

категория.  

 

31 г. 

Куртова Оксана 

Ярославовна 

Высшее, КГПУ, 

диплом К 94142 , 2013 

г. 

Высшая кв. 

категория. 

 

17 л. 

Сухлецова Ирина 

Ивановна 

Высшее, КГПУ, 

диплом ВСГ 3874510, 

2009 г. 

Высшая кв. 

категория. 

29 л. 

2 

 

Учитель  Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в 

рамках 

образовательно

го процесса 

Начальные классы Сухлецова Ирина 

Ивановна 

Высшее, КГПУ, 

диплом ВСГ 3874510, 

2009 г. 

Высшая кв. 

категория. 

 

29 л. 

Старкова Надежда 

Александровна 

Высшее, 

Лесосибирский пед. 

институт, диплом 

077554, 1994 г. 

Высшая кв. 

категория. 

 

34 г. 

Сегренева Татьяна 

Ивановна 

Сред. специальное, 

Ачинское пед. 

училище, диплом 

775576, 1981 г. 

Высшая кв. 

категория. 

 

40 л. 

Баженова Ирина 

Ивановна 

Сред. специальное, 

Ачинское пед. 

училище, диплом 

157694, 1985 г. 

Первая кв. 

категория. 

36 л. 
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 Английский язык Пантелеева Ирина 

Владимировна 

Высшее, КГПИ, 

диплом ДВС 1718145, 

2003 г. 

Первая кв. 

категория  

 

14 л. 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Бордачева Наталья 

Ивановна 

Высшее, КГПИ, 

диплом 345874, 1987 г. 

Нет  

 

33 г. 

 Физкультура Дмитриева Анна 

Викторовна 

Сред. специальное, 

Минусинское пед. 

училище, диплом 

567012, 1995 г. 

Первая кв. 

категория  

 

21 г. 

3 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

Пантелеева Ирина 

Владимировна 

Высшее, КГПИ, 

диплом ДВС 1718145, 

2003 г. 

Первая кв. 

категория  

 

 

14 л. 

4 Учитель -логопед Кривцова Наталья 

Викторовна 

Высшее, Моск. универ. 

им.Витте, диплом 

137705 1555794, 2019 г. 

Первая кв. 

категория  

 

5 л. 

5 Педагог-

библиотекарь  

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

Баженова Ирина 

Ивановна 

Сред. специальное, 

Ачинское пед. 

училище, диплом 

157694, 1985 г. 

Первая кв. 

категория. 

36 г. 
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График прохождения курсовой подготовки  педагогическими работниками 

№ Ф.И.О. 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

1 Баженова  И. 

И. 

"Реализация требований ФГОС 

начального общего образования", 72 ч. 

(18.09.17 - 27.09.17) 

"Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (14.06.2020) 

2 Сухлецова И. 

И. 

 "Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

«Особенности преподавания учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

по ФГОС НОО», 108 ч. (21.10.2019 – 

11.11.2019) 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (10.06.2020) 

3 Сегренева Т. 

И. 

 "Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (05.06.2020)  

4 Старкова Н. А. "Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС", 108 ч. 

(15.01.18 - 29.01.18) 

"Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (08.06.2020) 

 

«Особенности преподавания учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» 

по ФГОС НОО», 108 ч (03.04.20 – 

24.04.20) 
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5 Зверева Е. И.  "Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

 

«Управление образовательной 

организацией по результатам оценочных 

процедур», 24 ч. (27.03.2019 – 29.03.2019) 

 

«Внедрение профессиональных 

стандартов в образовательной 

организации», 8 ч. (31.01.19) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (22.06.2020) 

 

 

6 Куртова О. Я.  "Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (09.06.2020) 

 

«Преподавание родного языка (русского) 

на ступени основного общего 

образования», 36 ч. (17.04.20 – 30.04.20) 

 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 600 ч. (11.12.19 – 08.04.20)  

7 Дмитриева А. 

В. 

"Специфика урока физической 

культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии", 72 ч. (26.02.18 - 

07.04.18)  

"Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (15.06.2020) 

8 Бордачева Н. 

И. 

"Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований 

ФГОС. Модуль "Основы православной 

культуры", 72 ч. (10.01.18 - 19.01.18) 

 

"Как начать преподавать астрономию в 

школе", 72 ч. (29.01.18 - 31.03.18) 

"Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

Семинар «Учебно-исследовательская 

деятельность как основа изучения 

физики», 36 ч. (ноябрь 2019) 

 

«Как обучать решению сложных задач по 

физике на основе метода ключевых 

ситуаций», 72 ч. (13.01.20 – 22.01.20) 
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9 Пантелеева И. 

В. 

 "Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

 

"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 108 ч. 

(30.09.18 - 22.10.18) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (10.06.2020) 

 

«Деятельность педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

(15.04.20 – 30.04.20) 

10 Суханова А. И.  "Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

«Учебное занятие английского языка, 

ориентированное на результат в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 72 ч. (09.12.19 – 18.12.19) 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (19.06.2020) 

11 Кривцова Н. В. "Обучение организаторов в аудиториях 

для проведения ГИА-9 по информатике 

и ИКТ в форме ОГЭ", 16 ч. (12.02.18 - 

15.02.18) 

"Оказание первой помощи пострадавшему 

в образовательной организации", 16 ч. 

(28.11.2018) 

 

«Эмпатия как профессионально значимое 

качество современного педагога», 2 ч. 

(13.06.2019) 

 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: логопедия», 500 ч. (20.08.18 

– 05.04.19) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций  в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. (17.06.2020) 
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Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); социально-

бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Характеристика зданий 

 

Тип строения 

(типовое, 

нетиповое, 

приспособленн

ое) 

Общая 

площа

дь 

Форма 

Владения 

Собственни

к 

Год 

по- 

стройк

и 

Год 

последне

го 

кап. 

ремонта 

Проектн

ая 

мощност

ь 

Фактическ

ая 

Мощность 

Типовое 

(нежилое, 

школьное) 

3326 м2 Муниципаль

ная 

собственност

ь 

Администра

ция 

Боготольског

о района 

1978 г. 2013 г. 640 м. 325 м. 

 

Обеспеченность учебными площадями 

 

Всего 

помещени

й 

Учебны

е 

классы 

Лаборатори

и 

Спортивны

е залы 

Спортивны

е 

площадки 

Бассей

н 

Столовая и 

число 

посадочны

х мест 

Актовы

й зал 

35 16 2 1 1 - 1  

90 мест 

1 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 

местом учителя 

имеются 
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2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

не имеется 

3 Необходимые помещения для реализации учебной и 

внеурочной деятельности  

имеются 

4 Помещения для питания имеется 

5 Библиотека имеется 

 

Обеспеченность учебным оборудованием 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 1 начального 

класса 

Таблицы по русскому языку 

Коллекция полезных ископаемых 

болотной местности 

Коллекция гранита и его составные 

части 

Коллекция известняка. 

Альбом по литературе 

Слоги 

Таблицы по литературному чтению 

Модель-аппликация «Набор звуковых 

схем» 

Музыкальные инструменты: 

Бубен 

Металлофон 

Гусли 

Кастаньеты 

Коллекция образцов ткани 

Разрезные цифры на магнитах 

16 шт. 

1 уп. 

 

1 уп. 

 

1 уп. 

1 шт. 

1 шт. 

11 шт. 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 2 начального 

класса 

Набор таблиц по русскому языку 

Набор таблиц по литературному 

чтению 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий для начальной школы 

Муляжи овощей 

Глобус. 

Набор плакатов «Органы человека» 

Физическая карта полушарий (СССР) 

Слоги 

Материал раздаточный и коллекции 

горных пород и минералов 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 уп. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

 1 шт. 
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Сюжетные картинки по развитию 

речи 

Картинный словарь по русскому 

языку 

Рисунки Т. Капустиной к сказкам Н. 

Сладкова (животные) 

Набор мягких игрушек для 

кукольного театра 

Музыкальные инструменты: 

Трещотка  

Бубен 

Музыкальный синтезатор 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 3 начального 

класса 

Таблицы по русскому языку 

Гербарий растений луга 

Коллекция гранита и его составные 

части 

Коллекция известняка 

Глобус 

Раздаточно-иллюстративный 

материал по литературе 

Таблицы по окружающему миру 

«Обитатели природных зон» 

Таблицы по математике 

Диск по ИЗО 

Гербарий 

Карта Красноярского края 

Таблицы «Музыкальные 

инструменты» 

Микроскоп электронный 

Естественная лаборатория 

(электронная) 

Таблицы по ОБЖ 

6 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

8 шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

8 шт. 

 

Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Кабинет 4 начального 

класса 

Таблицы по русскому языку 

Иллюстрации  

Макеты овощей 

Таблицы по литературному чтению 

Физическая карта полушарий 

 

1 уп. 

1 уп. 

1 уп. 

1 уп. 

1 шт. 
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Учебный класс Наименование оборудования Количество 

Спортзал Мяч волейбольный 

Мяч баскетбольный 

Сетка волейбольная. 

Канат. 

Маты паралоновые. 

Ракетки бадминтона. 

Шахматы. 

Кольцо баскетбольное. 

Мяч для метания. 

Скамейка гимнастическая. 

Щит баскетбольный. 

Стенка гимнастическая. 

Мостик гимнастический. 

Козел гимнастический. 

Стол письменный. 

Гантели. 

Лыжи. 

Палки. 

Гиря. 

Беговая дорожка. 

Велотренажер. 

Тренажер силовой. 

Обруч большой. 

Палка гимнастическая. 

Теннисный стол. 

Коврик гимнастический 

Скакалки 

6 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

2 комп. 

3 комп. 

2 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

19 шт. 

20 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

 

 

 

 

Финансовые условия 

Вариант 8.2. АООП НОО обучающихся с РАС предполагает, что обучающийся с РАС получает 

начальное общее образование в пролонгированные сроки обучения (5 лет). Обучающемуся с РАС 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой учитывается: обязательное включение в структуру АООП 
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начального общего образования для обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что 

требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; при 

необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе учебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых для сопровождения обучающихся 

с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств); 

создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 

учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы 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 с особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально- технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

  организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы.  

 

Требования к организации пространства 

Пространство в котором осуществляется образование обучающихся с РАС соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. В Школе имеется отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом- психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. Для обучающихся с РАС 

создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио- визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Организация рабочего пространства 

обучающегося с РАС в классе, выбор парты и партнера осуществляется с учетом особенностей 

обучающегося с РАС. Классы оборудованы партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу.  
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Требования к организации временного режима 

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

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 

в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. составляют:  

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших дошкольное 

образовательное учреждение до поступления в школу. 

 - 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не посещавших дошкольного 

образовательного учреждения до поступления в школу.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

I-е классы – 33 учебных недели;  

II – IV классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников  

без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению. Обучение организовано по 

режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.3286-15. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня.  

Учебные занятия начинаются 8.30 часов. Число уроков в день: для обучающихся I-х классов – 

не превышает 4 урока и один день в неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. Продолжительность учебных занятий не превышает 

40 минут. При определении продолжительности занятий в I-х классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-

го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком имеется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  
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При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС: не более 2 обучающихся с РАС в классе при общей 

наполняемости класса не более 12 обучающихся.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся.  

К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др.  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные учебники дополнены специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности обучающихся, приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся и более успешному продвижению в общем развитии. У 

каждого обучающегося с РАС имеются визуальные подсказки, также используются картинки PEKS. 

При обучении используется натуральная и иллюстративная наглядность.  

Для освоения содержательной области «Русский язык и литературное чтение» использутся 

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; схем 

(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.).  

Освоение содержательной области «Математика» осуществляется с использованием 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

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

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов.. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 
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обучения выступают комнатные растения, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей 

к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с 

РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности применяется безопасное оборудование . На 

занятиях музыкой обучающимся с РАС используются доступные музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, деревянные ложки и др.).  

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

корригирует двигательные навыки в процессе музыкально- ритмической и спортивной деятельности. 

Для этого имеются мячи, шары, обручи, столы для настольного тенниса, фонотека с записями 

различных музыкальных произведений. Спортивное оборудование способствует овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС используют 

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; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает 

обеспечение кабинета психолога, логопеда и зала для проведений занятий по ритмике. Материально-

техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необходимым 

стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки 

и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, модификации; настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, песок,пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты 

(пианино), трещотки, колокольчик, бубен, свистульки, деревянные ложки); технические средства 

обучения; экранно-звуковые пособия.  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

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

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
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ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с РАС.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. Информационно-методическое обеспечение реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Характеристики информационных связей участников образовательного процесса.  

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

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

 


