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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с расстройством аутистического спектра МБОУ «СШ № 33» (да-
лее АОП НОО МБОУ «СШ № 33» для обучающихся с РАС (вариант 8.1.) предна-
значена для сопровождения деятельности образовательной организации по созда-
нию условий для образовательной деятельности с обучающимися с РАС и отражает 
вариант конкретизации требований федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) обучающихся 
с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. 

1.1. Определение и назначение АОП НОО для обучающихся с РАС 
Содержание АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1.) составлено в 

соответствии учебно-методической документацией (федеральные учебные планы, 
федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная ра-
бочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной ра-
боты), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержа-
ние образования обучающихся с РАС, получающих начальное общее образование, 
планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенно-
стей психофизического развития данной группы обучающихся. 

МБОУ «СШ № 33» самостоятельно разрабатывает АОП НОО для обучаю-
щихся с РАС (вариант 8.1.) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной 
ФАОП НОО. Содержание и планируемые результаты в разработанной АОП НОО 
для обучающихся с РАС (вариант 8.1.) не ниже содержания и планируемых резуль-
татов, представленных в соответствующих разделах данной ФАОП НОО. 

АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1.) содержит дифференциро-
ванные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 
обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потреб-
ностей разных групп или отдельных обучающихся с РАС, получение образования 
вне зависимости от выраженности и характера нарушений зрительной функции, ме-
ста проживания обучающегося и вида организации. 

АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1.), имеющих инвалидность, 
дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта 8.1. АОП НОО для обучающихся с РАС осуществля-
лось на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам ком-
плексного психолого-педагогического обследования обучающегося, с учетом 
ИПРА. 
 
II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (вариант 
8.1.)  
2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1.): обеспече-
ние выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основ-
ных задач: 
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- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-
стей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых уста-
новок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, са-
мобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возмож-
ных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного 
развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образователь-
ных потребностей обучающихся; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего об-
разования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-
зования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через ор-
ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоро-
вительной работы, организацию художественного творчества с использованием си-
стемы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на ос-
нове сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других сорев-
нований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-
ной работы; 

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

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

Принципы формирования ФАОП НОО представлены в разделе I. Общие по-
ложения. 
2.2. Общая характеристика АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучаю-
щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обуче-
ния. 

Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагоги-
ческая поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных 
представителей), обучающихся класса и самого обучающегося. Основными направ-
лениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых образователь-
ных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базо-
вым содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие комму-
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никативной сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознатель-
ного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реали-
зации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 
 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 
и развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работни-
ками, одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными предста-
вителями); работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфлик-
тов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание 
условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики нега-
тивного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; разви-
тие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 
бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного 
использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1.) включена 
программа коррекционной работы, направленная на осуществление индивидуально-
ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом 
их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния осо-
бенностей психофизического развития обучающихся с РАС на освоение ими АОП 
НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

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

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Об-
щими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоот-
ношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 
окружающем и стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нару-
шением психического развития, проявляющимся в становлении аффективно-воле-
вой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику наруше-
ния психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на про-
гноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно разли-
чаться. Во многих случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или уме-
ренная умственная отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра 
обнаруживаются и у обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как 
нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным 
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аути-
стических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития вы-
деляется четыре варианта аутистического развития, различающихся целостными си-
стемными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодей-
ствии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и дея-
тельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуля-
ции, уровнем психоречевого развития.  

Наиболее значимые для организации начального обучения характеристики 
РАС, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они прак-
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тически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербаль-
ными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность 
от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но при-
влечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке орга-
низации внимания и поведения такой обучающийся может сопротивляться, но как 
только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного дей-
ствия обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 
так же, как и навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с 
помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной ре-
чью с помощью клавиатуры компьютера, эти обучающиеся могут показывать пони-
мание происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 
Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в дей-
ствиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявля-
ется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 
вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты 
со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков 
и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоци-
онального, интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач тре-
бует индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и по-
степенную адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, 
обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять 
требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обуча-
ющиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной про-
граммы. 

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

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

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмыс-
ленному повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без 
специальной работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех про-
блемах социального развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в 
школу; необходимо их постепенное включение в коллектив сверстников для разви-
тия гибкости поведения, возможности подражания и смягчения жестких установок 
сохранения постоянства в окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой 
группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развёрнутые, до-
статочно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого) и сте-
реотипные увлечения. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно 
назвать целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому 
диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо мо-
гут справиться. Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении со-
хранить не постоянство окружения, а неизменность собственной программы дей-
ствий; необходимость по ходу менять программу действий может спровоцировать 
аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 
умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 
результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить инте-
рес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астро-
номии, ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных 
областях, связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют 
ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В об-
ласти социального развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную 
наивность и прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего. 
Однако, при всех трудностях, их социальная адаптация может быть значительно бо-
лее успешной, чем в случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного специ-
ального сопровождения, позволяющего им получить опыт диалогических отноше-
ний, расширить круг интересов и сформировать навыки социального поведения. 

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

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже 
не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ра-
нимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произволь-
ного взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое воз-
никновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при наруше-
нии привычного хода событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуж-
даться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на ре-
чевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что они более, чем дру-
гие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной 
поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, 
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боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведе-
ния. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 
мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 
развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмма-
тизмами; медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и 
фрагментарностью представлений об окружающем. Педагогическое обследование 
часто обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. 
Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся в мень-
шей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 
спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих по-
пытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро 
истощаются, что может привести к появлению моторных стереотипии. Стремление 
отвечать правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициа-
тиву. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фраг-
ментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 
происходящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом подходе именно 
они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психиче-
ского развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется 
парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 
группы могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования 
для обучающихся ОВЗ. 

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

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

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с 
РАС. 

К общим потребностям относятся:  
- получение специальной помощи средствами образования;  
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обуча-

ющегося с педагогическими работниками и обучающимися; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

ствия семьи и образовательной организации; 
- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
"обходных" путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучаю-
щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 
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- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 
счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 
РАС, относятся: 

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

- выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начи-
наться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и по-
степенно, по возможности, включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навы-
ков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 
бытовой беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посеще-
нием туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с 
тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью.  

Поступление в школу обычно мотивирует обучающегося на преодоление этих 
трудностей, и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной 
работой по развитию социально-бытовых навыков^ 

- необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при 
работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуника-
ции: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, со-
гласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозиро-
ванной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации 
всего пребывания обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке;  

- поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привы-
кания обучающегося с РАС, освоения им порядка школьной жизни, правил поведе-
ния в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

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

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

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

- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможно-
сти участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного пе-
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риода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фрон-
тальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся 
с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и 
в адрес обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений не-
обходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, 
особенностей освоения "простого" и "сложного"; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, спо-
собствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отра-
ботке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочи-
ванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, 
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатле-
ний, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, 
выбирать, сравнивать; 

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического фор-
мального накопления и использования для аутостимуляции; 

- обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специ-
альной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяю-
щее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстни-
ками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в со-
здании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоциональ-
ного комфорта (ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого 
обучающегося, отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происхо-
дящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие 
эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, 
что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку од-
ноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 
сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверст-
ников в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам 
близких взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуа-
ций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 
существующие у него избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддер-
живаться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 
обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в ин-
дивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного простран-
ства за пределы образовательного учреждения. 
2.3. Планируемые результаты освоения АОП НОО для обучающихся с РАС (ва-
риант 8.1). 
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Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания АОП 
НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-
ных (жизненных) компетенций.  

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами 
освоения Программы коррекционной работы. 

Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 
является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образова-
тельным потребностям. В том числе, обучающийся с РАС имеет право на прохожде-
ние текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в 
общей, но и в иных формах.  

Для обучающегося с РАС промежуточная аттестация проводится в индивиду-
альном порядке, в привычных условиях, в присутствии знакомого педагогического 
работника, без обозначенного для обучающегося ограничения по времени. Кон-
трольные задания, при необходимости, могут быть представлены обучающемуся в 
форме, наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных ва-
риантов ответа может быть затруднителен такому обучающемуся даже при знании 
им правильного ответа. 

Основная образовательная программа поддерживается Программой коррек-
ционной работы. Требования к структуре Программы коррекционной работы зада-
ются ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Данная программа содержит в себе зна-
чимые направления, которые состоят в поддержке обучающегося с РАС в освоении 
АООП НОО и в развитие его жизненной компетенции. 

Поддержка в освоении АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) реа-
лизуется: 

- в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС в ситуацию 
обучения; 

- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях ра-
боты в классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 
парадоксальности в освоении "простого" и сложного", специфики овладения учеб-
ными навыками. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 
- развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям, 

установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 
формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 
получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оцен-
ками; приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм комму-
никации; 

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

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

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

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

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или от-
каза); 

- помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной вре-
менно-пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарно-
сти восприятия); 

- помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
2.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 
НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего образования являются оценка образова-
тельных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образова-
тельных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов осво-
ения ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оце-
нивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирова-
ние УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности деятельности обра-
зовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-
щихся с РАС. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АОП НОО являются зна-
чимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АОП НОО (кроме про-
граммы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекцион-
ной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в пол-
ном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться 
на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-
дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с РАС; 

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания ФАОП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

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

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения АОП НОО должна также предусматривать оценку достижения обучающи-
мися с РАС планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы должна ори-
ентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспита-
ние обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения содер-
жания учебных предметов начального общего образования и курсов коррекционно-
развивающей области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к 
оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий ве-
сти оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развиваю-
щей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 
достижений, в том числе итоговую оценку достижений обучающихся с РАС, осво-
ивших АООП НОО. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществля-
ется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП начального общего образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 

2.4.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающи-
мися с РАС ФАОП НОО (вариант 8.1) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего образования являются оценка образова-
тельных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образова-
тельных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов осво-
ения ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 
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- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оце-
нивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирова-
ние УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАОП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов; предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая 
оценка обучающихся, освоивших ФАОП НОО) и оценку эффективности деятельно-
сти образовательного учреждения; позволять осуществлять оценку динамики учеб-
ных достижений обучающихся с РАС.  

Результаты достижений обучающихся в овладении ФАОП НОО являются зна-
чимыми для оценки качества образования. Система оценки достижения планируе-
мых результатов освоения ФАОП НОО предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-
ных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС ФАОП НОО (кроме про-
граммы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования. Оценка результатов освоения обучающи-
мися с РАС программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть 
ФАОП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС началь-
ного общего образования.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться 
на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-
дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с РАС;  

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания ФАОП, что сможет обеспечить объективность оценки. Си-
стема оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших 
ФАОП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения ФАОП НОО должна также предусматривать оценку достижения обучаю-
щимися с РАС планируемых результатов освоения программы коррекционной ра-
боты.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы должна ори-
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ентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспита-
ние обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения содер-
жания учебных предметов начального общего образования и курсов коррекционно-
развивающей области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к 
оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий ве-
сти оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развиваю-
щей области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 
достижений, в том числе итоговую оценку достижений обучающихся с РАС, осво-
ивших АООП НОО.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществля-
ется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО с учетом: результатов мониторинговых исследо-
ваний разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий ре-
ализации АООП начального общего образования; особенностей контингента обуча-
ющихся. 
 
III. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 
3.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-
урочной деятельности), учебных модулей. 

Рабочие программы учебных предметов и учебных курсов составлены в соот-
ветствии с Федеральными рабочими программы предметов и учебных курсов соот-
ветствуют требованиям в ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ и ФОП начального общего образования. 
3.2. Программа формирования универсальных учебных действий АОП НОО 
для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют 
требованиям в ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФОП 
начального общего образования. 
3.3. Программа коррекционной работы АОП НОО для обучающихся с РАС (ва-
риант 8.1) 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию спе-
циального сопровождения обучающегося с РАС. Содержание программы коррекци-
онной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образо-
вательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной про-
граммы реабилитации. 

Программа коррекционной работы в рамках АОП НОО для обучающихся с 
РАС (вариант 8.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы ком-
плексной помощи обучающимся с РАС в освоении АОП НОО, коррекция недостат-
ков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их соци-
альная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы реализуются 
во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 
3.3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы.  

Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование, 
соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием сверстников, 
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не имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с 
ними среде обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени 
целесообразна для обучающихся с РАС, имеющих формально сопоставимый с нор-
мой уровень психоречевого развития; она является оптимальной в том случае, если 
до поступления в школу обучающийся имел опыт посещения занятий в группе 
сверстников. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, обучающи-
еся с РАС для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии 
нуждаются в систематической психолого-педагогической и организационной под-
держке, обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребно-
стей, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося 
индивидуальной программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обу-
чающимися с РАС заключаются в следующем: 

- необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения обу-
чающегося в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 
наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

- при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых 
навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием за-
даний и инструкций педагогического работника, должна быть подключена дозиро-
ванная и временная помощь тьютора; 

- в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с 
РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными за-
нятиями с педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного по-
ведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с 
педагогическим работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

- необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 
фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, 
где он будет более доступен организующей помощи педагогического работника; 

- значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченно-
сти временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, 
дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 
освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необхо-
димости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы; 

- необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыс-
лении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого меха-
нического накопления; 

- необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербаль-
ной коммуникации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с дру-
гими своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

- развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специ-
альной помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотноше-
ний, переживаний; 

- создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмо-
ционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего; 
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- необходимость специальной установки педагогического работника на разви-
тие эмоционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходя-
щих событий; 

- поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, 
ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 
одноклассникам обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Де-
монстрация симпатии к нему педагогическими работниками через свое отношение в 
реальном поведении. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует 
индивидуального подхода: 

- при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 
индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации 
и специфика выработки навыков при аутизме; 

- при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учеб-
ных заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддер-
живающие и организующие его работу; 

- при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося 
необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 
освоения "простого" и "сложного" при аутизме (например, легче выделить скрытые 
на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

Введены в программу коррекционной работы необходимые специальные раз-
делы обучения, способствующие: 

- формированию у обучающегося с РАС представлений об окружающем мире; 
- развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; 
- развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений 

о будущем; 
- развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять при-

чинно-следственные связи в происходящем. 
Процесс обучения на уровне начального общего образования обучающегося с 

РАС должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 
взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими обучаю-
щимися, семьи и школы. 

Обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в ин-
дивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного простран-
ства за пределы образовательной организации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 
результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 
уточнения не реже одного раза в четверть. 

Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмысле-
нии усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механи-
ческого накопления. 

Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 
коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыс-
лями, впечатлениями, переживаниями. 

Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 
помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, пе-
реживаний. 
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Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмо-
ционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый 
тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и пред-
сказуемости происходящего. 

Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, совместное осмысление происходящих событий. 

Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему сим-
патизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки соуче-
никам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпа-
тии к нему через свое отношение в реальном поведении.  

Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться 
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с пе-
дагогами и соучениками, семьи и школы.  

Обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в ин-
дивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного простран-
ства за пределы образовательного учреждения. Программа коррекционной работы 
разрабатывается на всех годах обучения, результаты освоения ее обучающимися 
служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже одного раза в четверть. 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы  
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

РАС осуществляется по следующим направлениям: 
1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 

обучения.  
Для обучающегося с РАС она реализуется: 
- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного 

обучения; 
- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях ра-

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

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учеб-
ными навыками.  

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связан-
ных с развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориенти-
ровки в происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном 
режиме, в образовательный маршрут ребенка с РАС подключается специалист со-
провождения – тьютор. Эта помощь может быть дозирована и ограниченная во вре-
мени.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания 
АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру про-
граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 
будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затрудне-
ний.  

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуника-
тивной функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий 
освоению АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в инди-
видуальном, так и групповом режиме.  

2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 
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- развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 
дифференциация собственного жизненного опыта; 

- овладение социально-бытовыми умениями, навыками; 
- овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространствен-

ной организации; 
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  
Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются: 
- учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических осо-

бенностей, индивидуальный подход; 
- вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в со-

ответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 
- информирование родителей о динамике развития ребенка в результате пси-

холого-педагогического сопровождения.  
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направ-

ления, отражающие её основное содержание:  
Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследо-

ваний детей с РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; 
контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-
вательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами службы ППк индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений раз-
вития и трудностей обучения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-де-
фектолога); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсаль-
ных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навы-

ков, социально-бытовых компетенций детей с РАС; 
- устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 
- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
- общеоздоровительные мероприятия.  
Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими 

коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (инди-
видуальные занятия), «Социально–бытовая ориентировка» (индивидуальные заня-
тия). 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»  
Задачи: 
- Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 
- Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуника-

тивного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 
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- Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 
невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 
учебной и внешкольной деятельности. 

- Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 
личности. 

- Накопление опыта социального поведения. 
Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»  
Задачи: 
- Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 
- Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окру-

жении, обществе. 
- Воспитание патриотических чувств. 
- Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 
- Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. 
- Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 
- Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выпол-

нения различных поручений, связанных с бытом семьи. 
- Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки 

стола. 
- Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для со-

ставления меню. 
- Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их примене-

ние в повседневной жизни. 
- Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся.  
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного про-
цесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов обучения ребёнка с РАС; 

- консультирование родителей (законных представителей) по результатам 
проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся.  

Информационно-просветительская работа направлена: 
- на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об-
разовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными предста-
вителями), педагогическими работниками; 

- проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъ-
яснению индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС.  

Работа с родителями в рамках деятельности службы ППк направлена на: 
- на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса; 
- на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 
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- на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  
Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с 

детьми «группы риска», имеющими какие-либо психологические отклонения.  
Коррекционная работа может проводиться в индивидуальной или фронталь-

ной формах. Программа рассчитана на четыре года обучения.  
Разделы программы  
1 раздел - диагностический  
Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных воз-

можностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в 
начальной школе. Проведение педагогической и психологической диагностики че-
рез наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного обследования и др. Со-
ставление социально-психологического портрета ученика. Определение путей и 
форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и 
психическом самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического со-
провождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения 
и общения.  

2 раздел - коррекционно-развивающий  
Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школь-

ника, сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной дея-
тельности педагогов, психологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и дру-
гих специалистов. Предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучаю-
щихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родите-
лям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения детей. Эта 
работа проводиться как в виде познавательно-обучающих занятий с детьми, так и в 
виде организованной игровой деятельности.  

3 раздел - лечебно-оздоровительный  
Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших школь-

ников. Создание в образовательном учреждении лечебно- оздоровительного режима 
с соблюдением норм предельно допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм и режима рационального питания детей. Осуществле-
ние строгого контроля за детьми, имеющими явления вегетососудистой дистонии и 
обменно-трофические нарушения, аллергические реакции, склонность организма к 
хроническому течению заболеваний внутренних органов. Лечебно-оздоровительная 
работа проводится в комплексе с диагностической и коррекционно-развивающей. 

4 раздел - контрольный  
Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специ-

алистов (учителей, психолога, логопеда, врача и медицинской сестры) с целью со-
здания благоприятных условий для развития личности каждого ребенка.  

Механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы  
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 
основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Со временем развития инклюзивной практики в школе, все чаще руководящая 
роль в командной работе передается учителю. Он является не только полноправным 
участником междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психо-
лого-педагогическое сопровождение ребенка, но и выполняет наиболее важные за-
дачи по формированию универсальных учебных действий, адаптации программного 
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материала и созданию условий его освоения. Поэтому важным компонентом успеш-
ного включения ребенка с РАС в класс является психологическая готовность учи-
теля и его профессиональная подготовка.  

В диагностический период учителю необходимо не только выявить особенно-
сти каждого ученика, распознать его ресурсы, но и поставить конкретные задачи на 
первичный период, а также, адаптировать дидактические и методические матери-
алы. Учитель является ведущим членом междисциплинарной команды, ставит ос-
новные задачи, реализуемые всеми участниками сопровождения, а также контроли-
рует процесс и результат обучения и социальной адаптации.  

Еще одним специалистом междисциплинарной команды, существующим в 
каждой образовательной организации, является педагог-психолог. Задачи деятель-
ности психолога специфичны, однако они должны быть направлены на достижения 
общих, определенных консилиумом целей.  

Психолог формирует навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, разви-
вает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и коррек-
ции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции пространственных 
представлений и т.д. Однако все эти мероприятия обязательно согласуются со всей 
командой специалистов и направлены должны быть на решение наиболее важных, 
на данный период задач.  

Можно выделить основные направления коррекционной работы психолога: 
- Коррекция нежелательного поведения. 
- Формирование социально-бытовых навыков. 
- Формирование коммуникативных навыков. 
- Развитие познавательной деятельности. 
- Развитие личностной сферы.  
Выбор направления зависит от общих задач, поставленных группой сопро-

вождения для конкретного ребенка.  
Так же в индивидуальной программе ребенка необходимо указать форму, в 

которой будет проходить коррекционная работа с данным конкретным учеником. 
Это может быть: 
- индивидуальное занятие; 
- групповая работа; 
- анализ поведения и составление поведенческого плана; 
- консультирование родителей.  
В последней графе указывается частота и время занятий.  
Одно из условий успешного овладения школьной программой, прописанное у 

ряда детей с РАС в рекомендациях ТПМПК, является помощь учителя-дефекто-
лога. 

Основными направлениями работы учителя являются следующие: 
- Формирование базовых предпосылок учебной деятельности (навыков ими-

тации, понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.). 
- Ликвидация пробелов в программном материале (формирование навыков, по 

программе предыдущего класса). 
- Формирование навыков в рамках отдельных коррекционных курсов. 
- Преодоление неравномерности в развитии (посредством формирования об-

ходных вариантов - альтернативная коммуникация, глобальное чтение и т.д.). 
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- Коррекция отдельных навыков, препятствующих успешному овладению 
программным материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной коорди-
нации и т.д.). 

- Развитие социально-бытовых навыков.  
Учитель-дефектолог является одним из тех специалистов, который имеет спе-

циальные знания по организации работы с детьми с РАС, поэтому одной из его задач 
является оказание методической поддержки учителю, помощь в адаптации дидакти-
ческих материалов, а также трансформации среды. Помощь со стороны учителя-де-
фектолога оказывается до тех пор, пока ученик не сможет овладевать учебными 
навыками заявленной адаптированной по программе, реализуемой учителем, при со-
зданных специальных организационных условиях.  

Задачи деятельности школьного учителя-логопеда как правило чрезвычайно 
специфичны (преодоление фонетико-фонематического недоразвития, коррекция 
звуко-произносительной стороны речи, работа над темпово-мелодической стороной 
речи, развитие грамматического строя и т.д.). Однако, при организации комплекс-
ного сопровождении ребенка с РАС возникает необходимость постановки задач, 
направленных на общий результат - преодоление трудностей освоения программ-
ного материала и развитие социальных навыков. Наличием общих коррекционных 
задач обусловлено некоторое изменение привычного функционала логопеда, чьим 
основными обязанностям становится точечное преодоление наиболее значимых 
нарушений. К таким направлениям работы относятся: 

- формирование коммуникативной стороны речи (формирование альтернатив-
ной коммуникации, развитие диалогической речи, обучение ответам на поставлен-
ные вопросы, а также задавать их); 

- понимание обращенной речи (понимание инструкций, коротких текстов, 
диалогов и т.д.); 

- коррекция проявлений дисграфии; 
- обучение чтению и письму. 
Еще одной из задач учителя-логопеда является оказание методической под-

держки учителя, по организации речевого режима, адаптации текстов и других ди-
дактических материалов.  

Основная функция социального педагога - осуществление контроля за со-
блюдением прав ребенка, обучающегося в школе. На основе социально педагогиче-
ской диагностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи 
в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в 
школе. Так же в функционал этого специалиста может входить: 

- установление взаимодействия с учреждениями социальной защиты, орга-
нами опеки, общественными организациями, защищающими права инвалидов и т.д.; 

- организация участия ребенка в школьных и внешних мероприятиях, и сту-
диях учреждений дополнительного образования; 

- помощь в работе с родителями, создании «Родительского клуба» и т.д.; поиск 
необходимой информации, популяризация знаний об инклюзивном образовании и 
т.д.  

В учебной ситуации ребенок с РАС испытывает множество трудностей, как в 
организации собственного поведения, так и в получении знаний в формате фрон-
тального преподнесения информации. К тому же, многие дети, из-за сложностей ор-
ганизации их обучения в период подготовки к школе занимаются один на один со 



24 
 
специалистом, не имея практического опыта работы в группе. Все эти факторы обу-
славливают то, что на первых порах такой ребенок обязательно должен сопровож-
даться тьютором. Именно этот человек, во время урока помогает ребенку сориенти-
роваться последовательности необходимых действий, адаптирует инструкции учи-
теля, купирует эпизоды нежелательного поведения, а также оказывает необходимую 
поддержку при организации коммуникации со сверстниками.  

Взаимодействие специалистов требует: 
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализа-

ции коррекционной работы; 
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-воле-

вой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся 
с целью определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых про-
грамм коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двига-
тельной и познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с органи-
зациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов об-
разования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на вза-
имодействии общеобразовательной организации с организации. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической куль-
туры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, со-
циальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования от-
ношения общества к лицам с РАС; 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными ор-
ганизациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с РАС; 

- с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализа-
ции, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. ребёнка. 

Программа действий специалистов 
по осуществлению коррекционной работы в начальной школе 

Задачи и основные направления коррекционной работы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 раздел  
Диагностический  
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 
отклонений в развитии детей, определение их причин 
Изучение готовно-
сти первоклассни-
ков к обучению в 
школе (интеллекту-
альной, коммуника-
тивной, личностной 
и др.).  

Диагностика памяти 
младшего школь-
ника.  
Диагностика внима-
ния младшего 
школьника.  

Диагностика интел-
лектуального разви-
тия детей. 
Диагностика меж-
личностных отно-
шений младшего 
школьника. 

Диагностика интел-
лектуального разви-
тия детей. 
Диагностика меж-
личностных отно-
шений младшего 
школьника.  



25 
 
Диагностика осо-
бенностей адапта-
ции детей к школь-
ной жизни.  
Диагностика пред-
ставлений родите-
лей о готовности их 
детей к школе. 
Определение 
школьной мотива-
ции учащихся. Вы-
явление детей 
«группы риска». 
Составление соци-
ально-психологиче-
ского портрета уче-
ника 

Диагностика школь-
ных трудностей.  
Диагностика уровня 
воспитанности.  
Составление соци-
ально-психологиче-
ского портрета уче-
ника  
Диагностика моти-
вационной и воле-
вой сфер младшего 
школьника.  
Диагностика эмоци-
ональной сферы и 
личности младшего 
школьника. 
Составление соци-
ально-психологиче-
ского портрета уче-
ника 

Диагностика склон-
ности к вредным 
привычкам. 
Диагностика уровня 
развития граждан-
ственности и патри-
отизма. 
Составление соци-
ально-психологиче-
ского портрета уче-
ника 

Диагностика склон-
ности к вредным 
привычкам. 
Диагностика уровня 
развития граждан-
ственно 
Составление соци-
ально-психологиче-
ского портрета уче-
ника 

2 раздел  
Коррекционно-развивающий 
Коррекция внутрен-
ней позиции ре-
бенка.  
Коррекция мелкой 
моторики и про-
странственной ори-
ентации (письмо).  
Речевая коррекция 
(чтение).  
Коррекция исход-
ных представлений 
о количестве, вели-
чине и др. (матема-
тика).  
Коррекция умствен-
ного развития.  
Коррекция зри-
тельно-моторных и 
оптико-простран-
ственных наруше-
ний.  
Подготовка реко-
мендаций по работе 
с детьми «группы 
риска». Консульти-
рование родителей 
по вопросам воспи-
тания и развития ре-
бенка 

Коррекция, развитие 
и формирование 
учебных навыков.  
Развитие интеллек-
туальных способно-
стей.  
Коррекция и разви-
тие познавательных 
процессов. 
Развитие и коррек-
ция эмоциональной 
сферы.  
Подготовка реко-
мендаций по воспи-
танию детей. 
Коррекционная ра-
бота с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по вопро-
сам воспитания и 
развития ребенка 

Коррекция и разви-
тие мотивационной 
и волевой сфер 
младшего школь-
ника. 
Коррекция и разви-
тие эмоциональной 
сферы и личности 
младшего школь-
ника.  
Развитие у уча-
щихся сильных сто-
рон характера, уве-
ренности в себе.  
Коррекционная ра-
бота с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по вопро-
сам воспитания и 
развития ребенка 

Коррекция и разви-
тие межличностных 
отношений в дет-
ском коллективе. 
Профилактика вред-
ных привычек у 
младших школьни-
ков.  
Подготовка реко-
мендаций по воспи-
танию у детей граж-
данственности и 
патриотизма. 
Коррекционная ра-
бота с детьми 
«группы риска». 
Консультирование 
родителей по вопро-
сам воспитания и 
развития ребенка 
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3 раздел  
Лечебно-оздоровительный 
Изучение истории 
развития ребенка и 
состояния его здоро-
вья.  
Определение темпа 
психофизического 
развития, соматиче-
ских и психоневро-
логических рас-
стройств.  
Динамическое меди-
цинское наблюде-
ние, лечение у педи-
атра, невропатолога, 
психиатра.  
Организация ЛФК 

Наблюдение за со-
стоянием здоровья 
учащихся.  
Подготовка реко-
мендаций по укреп-
лению здоровья де-
тей.  
Проведение профи-
лактических меро-
приятий по сохране-
нию и укреплению 
здоровья младших 
школьников.  
Проведение индиви-
дуальных консуль-
таций с детьми и их 
родителями.  
Проведение роди-
тельского собрания 
по теме «Влияние 
алкоголя и никотина 
на интеллектуаль-
ное и физическое 
развитие детей».  
Организация ЛФК 

Наблюдение за со-
стоянием здоровья 
учащихся.  
Подготовка реко-
мендаций по укреп-
лению здоровья де-
тей.  
Проведение профи-
лактических меро-
приятий по сохране-
нию и укреплению 
здоровья младших 
школьников.  
Проведение индиви-
дуальных консуль-
таций с детьми и их 
родителями.  
Проведение роди-
тельского собрания 
по теме «Здоровый 
образ жизни ребенка 
в семье».  
Организация ЛФК 

Наблюдение за со-
стоянием здоровья 
учащихся.  
Подготовка реко-
мендаций по укреп-
лению здоровья де-
тей.  
Проведение профи-
лактических меро-
приятий по сохране-
нию и укреплению 
здоровья младших 
школьников.  
Проведение индиви-
дуальных консуль-
таций с детьми и их 
родителями.  
Проведение роди-
тельского собрания 
по теме «Как подго-
товить ребенка к пе-
реходу в пятый 
класс».  
Организация ЛФК 

4 раздел  
Контрольный 
Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть (понедель-
ного).  
Ведение журнала со следующими разделами: развивающие занятия; консультации (от-
дельно - детей, педагогов и родителей); направления к специалистам.  
Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьни-
ками.  
Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых 
программ.  
Составление диагностических карт учащихся и класса.  
Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. Планирование дальней-
шей деятельности. 

 
Работа по медико-психолого-педагогическому изучению ребёнка 

Изучение  
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется  
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и пси-
хического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протекала беремен-
ность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изме-
нения в физическом развитии (рост, вес и т. 

Школьный медицинский 
работник, педагог. 
Наблюдения во время за-
нятий, в перемены, во 
время игр и т. д. (педа-
гог). 
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д.). Нарушения движений (скованность, рас-
торможенность, параличи, парезы, стерео-
типные и навязчивые движения). Утомляе-
мость. Состояние анализаторов. 

Проведение контроля за соблюдением са-
нитарно-гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, специальные коррекцион-
ные занятия лечебной физкультурой, посе-
щение бассейна, специальные игры с музы-
кальным сопровождением, игры с перево-
площением, особые приемы психотерапев-
тической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровье сберега-
ющих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности), организованный отдых на пе-
ременах. 

Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с родите-
лями. 

Психолого-
логопедиче-
ское 

Обследование актуального уровня психи-
ческого и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключае-
мость с одного вида деятельности на другой, 
объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, струк-
турное); понятийное (интуитивное, логиче-
ское); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запомина-
ния. Индивидуальные особенности. Мото-
рика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во внеуроч-
ное время. (учитель). 
Специальный экспери-
мент. (психолог).  
Беседы с ребенком, с ро-
дителями.  
Наблюдения за речью ре-
бенка на занятиях и в сво-
бодное время  
Изучение письменных 
работ (учитель).  
Специальный экспери-
мент (логопед). 

Социально-
педагогиче-
ское 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  

Умение учиться. Организованность, вы-
полнение требований педагогов, самостоя-
тельная работа, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-
ние, отношение к отметке, похвале или пори-
цанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера. Преобла-
дание настроения ребенка. Наличие аффек-
тивных вспышек. Способность к волевому 
усилию, внушаемость, проявления негати-
визма.  

Особенности личности. интересы, по-
требности, идеалы, убеждения. Наличие чув-
ства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, от-
ношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 

Посещение семьи ре-
бенка. (учитель, соц. пе-
дагог).  
Наблюдения во время за-
нятий. Изучение работ 
ученика (педагог).  
Анкетирование по выяв-
лению школьных трудно-
стей (учитель).  
Беседа с родителями и 
учителями - предметни-
ками.  
Специальный экспери-
мент (педагог, психолог). 
Анкета для родителей и 
учителей.  
Наблюдение за ребёнком 
в различных видах дея-
тельности.  
Психотерапевтическая 
работа с семьей  
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замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка. 

Итоговая диагностика, 
совместный анализ ре-
зультатов коррекцион-
ной работы (педагог, ло-
гопед психолог). 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (еже-
дневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным пси-
хологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при по-
мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отража-
ются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родите-
лями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и ре-
зультаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 
с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и наме-
чаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обуче-
ния, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каж-

дый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполне-

ние следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопо-
ставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой де-
ятельностью детей; - установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 
его словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-
ния к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педаго-

гом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивиду-
альные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максималь-
ной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких груп-
пах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с 
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целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Уча-
щиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной ра-
боты, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспи-
танию и развитию детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 
занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдель-
ных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 
сколько создание условий для развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта посещаемо-
сти коррекционных занятий. На одной стороне заполняется список всех учащихся 
класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содер-
жание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фа-
милии или порядкового номера по списку).  

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – за-
дание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъектив-
ное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем труд-
ность задания увеличивается пропорционально возрастающим возможностям обу-
чающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справ-
ляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих 
занятий по решению школьного медико-психолого-педагогического консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы.  

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы  
по развитию жизненной компетенции детей с РАС 

Жизненная 
компетенция 

Задачи коррекционной работы Требования  
к результатам 

Осмысление, 
упорядочивание 
и дифференциа-
ция собствен-
ного жизненного 
опыта 

Развитие у ребёнка адекватных 
представлений о себе, собствен-
ных возможностях и ограниче-
ниях.  
Развитие представлений о своей 
семье, ближайшем социальном 
окружении, обществе.  
Становление гражданской иден-
тичности, воспитание патриоти-
ческих чувств. 

Умение адекватно оценивать свои 
силы, понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, в физической 
нагрузке, в приёме медицинских 
препаратов, осуществлении вак-
цинации.  
Понимание ребёнком того, что 
пожаловаться и попросить о по-
мощи – это нормально и необхо-
димо.  
Умение адекватно выбрать взрос-
лого и обратиться к нему за помо-
щью  
Умение выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родите-
лей, и объяснять учителю (работ-
нику школы) необходимость свя-
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заться с семьёй для принятия ре-
шения в области жизнеобеспече-
ния  
Умение обратиться ко взрослым 
при затруднениях в учебном про-
цессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи (Извините, 
я забыл, не понял. Повторите. ). 

Осмысление сво-
его социального 
окружения и 
освоение соот-
ветствующих 
возрасту си-
стемы ценностей 
и социальных 
ролей 

Формирование и развитие навы-
ков саморегуляции и контроля.  
Формирование и развитие навы-
ков социально приемлемого пове-
дения, выполнения социальных 
норм и правил, освоение социаль-
ных ритуалов.  
Освоение возможностей и допу-
стимых границ социальных кон-
тактов, выработки адекватной ди-
станции в зависимости от ситуа-
ции общения.  
Накопление опыта социального 
поведения. 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту.  
Продвижение в навыках самооб-
служивания.  
Развитие представлений об 
устройстве домашней жизни.  
Умение включаться в разнообраз-
ные повседневные дела, прини-
мать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни.  
Развитие представлений об 
устройстве школьной жизни.  
Умение ориентироваться в про-
странстве школы, попросить о по-
мощи в случае затруднения, ори-
ентироваться в расписании заня-
тий.  
Стремление ребенка участвовать 
в подготовке и проведении празд-
ника, прогресс в этом направле-
нии. 

Осмысление сво-
его социального 
окружения и 
освоение соот-
ветствующих 
возрасту си-
стемы ценностей 
и социальных 
ролей 

Формирование и развитие навы-
ков саморегуляции и контроля.  
Формирование и развитие навы-
ков социально приемлемого пове-
дения, выполнения социальных 
норм и правил, освоение социаль-
ных ритуалов.  
Освоение возможностей и допу-
стимых границ социальных кон-
тактов, выработки адекватной ди-
станции в зависимости от ситуа-
ции общения.  
Накопление опыта социального 
поведения. 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту.  
Продвижение в навыках самооб-
служивания.  
Развитие представлений об 
устройстве домашней жизни.  
Умение включаться в разнообраз-
ные повседневные дела, прини-
мать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни.  
Развитие представлений об 
устройстве школьной жизни.  
Умение ориентироваться в про-
странстве школы, попросить о по-
мощи в случае затруднения, ори-
ентироваться в расписании заня-
тий.  
Стремление ребенка участвовать 
в подготовке и проведении празд-
ника, прогресс в этом направле-
нии. 



31 
 
Овладение навы-
ками коммуни-
кации 

Формирование знания правил 
коммуникации и умения исполь-
зовать их в актуальных для ре-
бёнка житейских ситуациях.  
Развитие навыков межличност-
ного взаимодействия.  
Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближ-
нем и дальнем окружении.  
Формирование мотивации к взаи-
модействию со сверстниками и 
взрослыми. 

Умение решать актуальные жиз-
ненные задачи, используя комму-
никацию как средство достиже-
ния цели (вербальную, невербаль-
ную).  
Умение начать и поддержать раз-
говор, задать вопрос, выразить 
свои намерения, просьбу, пожела-
ние, опасения, завершить разго-
вор.  
Умение корректно выразить отказ 
и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.  
Умение получать и уточнять ин-
формацию от собеседника.  
Освоение культурных форм выра-
жения своих чувств.  
Расширение круга ситуаций, в ко-
торых обучающийся может ис-
пользовать коммуникацию как 
средство достижения цели.  
Умение передать свои впечатле-
ния, соображения, умозаключе-
ния так, чтобы быть понятым дру-
гим человеком.  
Умение принимать и включать в 
свой личный опыт жизненный 
опыт других людей.  
Умение делиться своими воспо-
минаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми 

Овладение соци-
ально-бытовыми 
умениями, навы-
ками 

Освоение правил устройства до-
машней жизни, разнообразия по-
вседневных бытовых дел.  
Развитие навыков самообслужи-
вания, помощи близким.  
Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в по-
вседневной жизни класса, школы 
принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми.  
Формирование элементарных 
знаний о технике безопасности, 
их применение в повседневной 
жизни.  
Формирование социально-быто-
вых компетентностей.  
Практическая подготовка к само-
стоятельной жизнедеятельности. 

Формирование и обобщения 
навыков личной гигиены и само-
обслуживания в общественных 
местах.  
Формирование и обобщение 
навыков приготовления пищи и 
сервировки стола формирование 
элементарных экономических 
знаний, необходимых для состав-
ления меню.  
Формирование и обобщение бы-
товых навыков. 
Формирование и обобщение 
навыков коммуникации в обще-
ственном месте. 
Формирование элементарных 
навыков техники безопасности, 
их применение в повседневной 
жизни развитие представлений об 
устройстве школьной жизни.  
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Умение ориентироваться в про-
странстве школы и попросить о 
помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании за-
нятий. прогресс в самостоятель-
ности и независимости в быту.  
Продвижение в навыках самооб-
служивания 

Осмысление и 
дифференциация 
картины мира, ее 
временно-про-
странственной 
организации 

Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия ре-
бёнка с бытовым окружением, 
миром природных явлений и ве-
щей.  
Формирование адекватного пред-
ставления об опасности и без-
опасности.  
Развитие морально-этических 
представлений и соответствую-
щих качеств личности.  
Формирование целостной и по-
дробной картины мира, упорядо-
ченной во времени и простран-
стве в соответствии с возрастом 

Расширение и накопление знако-
мых и освоенных мест за преде-
лами дома и школы адекватность 
бытового поведения ребёнка с 
точки зрения опасности/безопас-
ности для себя и окружающих. 
Умение ребёнка накапливать лич-
ные впечатления, связанные с яв-
лениями окружающего мира, упо-
рядочивать их во времени и про-
странстве развитие у ребёнка лю-
бознательности, наблюдательно-
сти, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым иссле-
довательскую деятельность. раз-
витие активности во взаимодей-
ствии с миром, понимание соб-
ственной результативности и от-
ветственности.  
Накопление опыта освоения но-
вого при помощи экскурсий и пу-
тешествий. умение передать свои 
впечатления, соображения, умо-
заключения так, чтобы быть по-
нятым другим человеком.  
Умение принимать и включать в 
свой личный опыт жизненный 
опыт других людей. умение де-
литься своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с дру-
гими людьми. 

 
Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы яв-
ляются: 

- Междисциплинарное комплексное взаимодействие специалистов (служба 
ППк), обеспечивающее системное сопровождение детей с РАС в образовательном 
процессе. 

- Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образо-
вательных программ развития и коррекции нарушений в развитии ребёнка с РАС. 

- Специально организованная работа с родителями (законными представите-
лями) 



33 
 

Требования к условиям реализации программы 
 Условия 

Психолого-педагогическое 
обеспечение 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 
- вариативные формы получения образования и специа-
лизированной помощи в соответствии с рекомендаци-
ями ТПМПК; 
- коррекционная направленность учебно-воспитатель-
ного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального ре-
жима; 
- использование современных педагогических техноло-
гий для оптимизации образовательного процесса, повы-
шения его эффективности, доступности; 
- введение в содержание обучения специальных разде-
лов, отсутствующих в содержании образования нор-
мально развивающегося сверстника; 
- использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образователь-
ных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; 
- дифференцированное и индивидуализированное обу-
чение с учётом специфики нарушения развития ре-
бёнка; 
- комплексное сопровождение обучающегося (индиви-
дуальные и групповые коррекционные занятия); 
- укрепление физического и психического здоровья де-
тей с РАС; 
- профилактика физических, умственных и психологи-
ческих перегрузок обучающихся; 
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
- участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно 
развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях образовательной организации 

Программно-методическое 
обеспечение 

- использование коррекционно-развивающих программ, 
диагностического и коррекционно-развивающего ин-
струментария; 
- разработка индивидуальной образовательной про-
граммы для удовлетворения особых образовательных 
потребностей детей с РАС; 
- использование авторских программ, дидактических и 
методических пособий, разрабатываемых специали-
стами; 
- использование переводных программ и методик зару-
бежных авторов 

Кадровое обеспечение - соответствие занимаемой должности уровню квалифи-
кации; 
- владение знаниями и методами из смежных с педаго-
гикой областей: дефектологии, психологии, нейропси-
хологии учителями начальных классов; 
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- повышение профессионального уровня специалистов 
в рамках МБОУ «СШ №33» (ППк, методические объ-
единения, взаимопосещение уроков/занятий, анализ 
проблемных случаев, просмотр и анализ видеоматериа-
лов); 
- прохождение курсов повышения квалификации по 
профилю; 
- обучение современным методам работы с детьми с 
РАС у зарубежных специалистов; 
- участие и организация семинаров, мастер-классов, 
конференциях городского, регионального и междуна-
родного уровня; 

Материально-техническое 
обеспечение 

- ориентировано на обеспечение надлежащей матери-
ально-технической базы, позволяющей создать адап-
тивную, образовательную среду для детей с РАС: 
- учебные кабинеты; 
- зал адаптивной физкультуры 

Информационное обеспече-
ние 

- сайт школы, компьютеры, проекторы, коллекция ме-
диауроков, комплекты наглядных пособий, коррекци-
онно-развивающие обучающие компьютерные про-
граммы и т.д.; 
- мультимедийная архивная база - фотоколлекции, 
фильмы, презентации; методические и дидактические 
материалы 

 
Подпрограммы, реализуемые в рамках программы коррекционной работы 

Коррекционная работа учителя 
№ п/п Содержание и формы работы Сроки 

1 Наблюдение за учениками во время учебной и вне-
урочной деятельности 

Ежедневно 

2 Поддержание связи с учителями-предметниками, 
психологом, дефектологом, логопедом, медицин-
ским работником, администрацией Центра, родите-
лями 

Постоянно 

3 Составление психолого-педагогической характери-
стики учащегося с РАС при помощи методов 
наблюдения, беседы, экспериментального обследо-
вания, где отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с родите-
лями и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка 

Для организации про-
цесса обучения – непо-
средственно в ходе обу-
чения 

4 Составление индивидуального образовательного 
маршрута учащегося (вместе с психологом, логопе-
дом, дефектологом, социальным педагогом и учите-
лями-предметниками, воспитателями), где отража-
ются пробелы знаний и намечаются пути их ликви-
дации, способ предъявления учебного материала, 
темп обучения, направления коррекционной работы 

Перед началом обучения. 
В ходе обучения 
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5 Формирование такого микроклимата в классе, кото-
рый способствовал бы тому, чтобы каждый уча-
щийся с РАС чувствовал себя комфортно 

Постоянно 

 Ведение документации (психолого-педагогические 
дневники наблюдения за учащимися) 

 

6 Организация внеурочной деятельности, направлен-
ной на развитие познавательных интересов уча-
щихся, их общее развитие 

Постоянно 

 
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа по коррекции 

аутичного поведения у младших школьников 
Цель – развитие эмоциональной сферы ребенка; формирование произвольной 

регуляции поведения; активация коммуникативной сферы ребенка, обеспечение 
нормального развития ребенка (к стремлению, в соответствии с нормой развития в 
соответствующем возрасте). 

Задачи: 
1. Установление контакта с взрослым: уменьшение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и страхов; 
2. Вовлечение ребенка в разные виды индивидуальной и совместной деятель-

ности; 
3. Формирование у ребенка целенаправленного поведения; 
4. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие с 

взрослым и сверстниками; 
5. Развитие умения определять собственные чувства и переживания и выра-

жать их социально приемлемыми способами; 
6. Преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, рас-

торможенных влечений; 
7. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
8. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обу-

чения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы. 
Направления работы  
1. Диагностический блок  
Первичная диагностика:  
- исследование уровня развития познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, личностных особенностей. 
Итоговая диагностика:  
- исследование динамики развития. 
2. Коррекционный блок  
Установление контакта:  
- установление эмоционального контакта с ребенком;  
- предоставление ребенку комфортной, безопасной среды;  
- углубление эмоционального контакта с взрослым;  
- создание положительного эмоционального настроя;  
- стереотипная игра.  
Получение ребенком новой сенсорной информации:  
- предоставление ребенку новых положительно окрашенных сенсорных впе-

чатлений;  
Развитие аналитико-синтетической сферы:  
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- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов; 
- развитие способности анализировать простые закономерности;  
- умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете раз-

ные свойства и качества;  
Развитие внимания:  
- развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания;  
- развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 
Развитие пространственного восприятия и воображения:  
- развитие пространственной ориентировки; 
- формирование элементарных конструктивных навыков и воображения.  
Память:  
- развитие объема и устойчивости памяти. 
Развитие личностно-мотивационной сферы:  
- формирование учебной мотивации;  
- снятие тревожности и других невротических комплексов.  
Развитие навыков совместной деятельности:  
- сенсорные игры.  
Преодоление эмоционального напряжения, снижение тревоги и страхов:  
- терапевтические игры;  
- помощь ребенку в снятии накопившегося напряжения;  
- сгладить проявления аффективных вспышек;  
- обучение ребенка выражению эмоций более адекватным способом.  
Развитие средств коммуникации:  
- уточнение, обогащение, обобщение представлений об окружающем;  
- формирование произвольной регуляции поведения в общении и обучении;  
- выработка стереотипов поведения в бытовых ситуациях;  
- закрепление и перенос в деятельность полученных навыков.  
Упражнения с элементами сюжетно-ролевых игр:  
- создание предпосылок формирования способов взаимодействия ребенка с 

окружающей средой;  
- создание и обучение использованию пооперационных карт с алгоритмами 

действий.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность от 15 минут (в начале 

учебного года) до 25 минут (в конце учебного года).  
Программа коррекции агрессивных проявлений у детей с РАС 

Большое значение в индивидуально коррекционно-развивающей программе у 
детей с РАС, занимает коррекция агрессивных проявлений, более того, одно из ос-
новных, если в этом есть индивидуальная потребность ребенка.  

Цель: уменьшение агрессивных эмоциональных реакций, развитие произ-
вольной регуляции поведения.  

Задачи:  
1. Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля над своим 

эмоциональным состоянием, в т.ч. гневом;  
2. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эм-

патии, сочувствия и доверия друг к другу и окружающим людям, развитие умения 
взаимодействовать, считаться с другими, совместно решать поставленные задачи;  

3. Обеспечение возможностей отреагирования гнева в приемлемых формах;  



37 
 

4. Создание положительного эмоционального фона в различных видах дея-
тельности учащихся, снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между 
собой.  

Диагностика:  
- Наблюдение;  
- Опросы родителей, учителей, воспитателей и т.д.;  
- Опросник для родителей “Агрессивность ребенка глазами взрослого”. 
Направления работы:  
1. Установление контакта с ребенком;  
2. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой 

форме;  
3. Обучение ребенка приемам саморегуляции, умению владеть собой в раз-

личных ситуациях;  
4. Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях;  
5. Формирование и развитие позитивных качеств личности ребенка.  

Коррекция детско-родительских отношений 
Независимо от того, каковы особенности развития ребенка, основное наруше-

ния во взаимоотношениях «родитель - ребенок», как правило, родители неэффек-
тивны во взаимодействии с детьми: используют дисфункциональные методы воспи-
тания и установления дисциплины, не умеют устанавливать и поддерживать контакт 
с ребенком, не могут выразить свои чувства и принять чувства ребенка, имеют боль-
шое количество страхов и тревог, которые переносят в воспитание.  

По опыту работы причинами неэффективного родительского отношения яв-
ляются:  

- педагогическая и психологическая неграмотность родителей; 
 - дисфункциональные методы и стереотипы воспитания;  
- личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в общение с ре-

бенком;  
- влияние особенностей семейных отношений между супругами на отношения 

родителя с ребенком.  
Все эти трудности родительского отношения могут быть сглажены с помо-

щью психологической групповой коррекционной работы. В этих целях можно со-
здать такую форму работы с семьей как клуб родителей.  

Коррекция детско-родительских отношений ведется параллельно как с 
детьми, так и с родителями. Специфическими эффектами работы в клубе родителей 
является повышение их сензитивности к ребенку, выработка более адекватного 
представления о детских возможностях и потребностях, ликвидация психолого-пе-
дагогической неграмотности, продуктивная реорганизация средств общения с ре-
бенком.  

Цели и методы групповой работы ограничены родительской темой. Группа, 
прежде всего, обращается к проблемам воспитания детей и общения с ними. Лич-
ностные проблемы участников обсуждаются лишь в той мере, в какой это необхо-
димо для решения родительских проблем.  

Методы, используемые в работе группы:  
В родительских группах практикуются разнообразные методы психокоррек-

ции: дискуссия, элементы психодрамы, анализ семейных ситуаций, поступков, дей-
ствий детей и родителей, их коммуникаций в решении проблем (по типу работы «ба-
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линтовской группы», метод расстановок по Хелингеру, выявление истинных перво-
начальных потребностей участников ситуации и т.д.), а также специальные упраж-
нения на развитие навыков общения. На занятиях используются арт-терапевтиче-
ские методы, когнитивно-поведенческие ролевые игры. 

В группе участвуют 8-12 родителей (семейные пары или один из родителей). 
Занятия проводятся один раз в неделю в течение двух часов. Параллельно ведется 
индивидуальная или групповая работа с детьми (в зависимости от проблемы и их 
возраста). Возраст детей, с родителями которых ведется работа каждого курса, мо-
жет быть разным, в зависимости от запроса родителей. В течение года проводятся 3-
4 совместных занятия родителей с детьми, которые разрабатываются под проблему 
детско-родительских отношений.  

Индивидуальная адаптационная программа  
Индивидуальная адаптационная программа необходима вновь прибывшим в 

учреждение детям. Поэтому в течение первых двух месяцев с этими детьми должны 
проводиться занятия, направленные на установление эмоционального контакта с 
взрослым, сверстниками, поддержание положительного настроения и отношения к 
учебному заведению, удовлетворение потребности ребенка в безопасности, любви и 
доброжелательном внимании.  

Индивидуальная профилактическая программа  
Индивидуальная профилактическая программа направлена на предупрежде-

ние развития у ребенка негативных привычек, нежелательного поведения, нервно-
психического утомления, срывов и т.д. В ней предусматривается формирование и 
выработка позитивного поведения, положительных привычек.  

Логопедическая коррекция  
Основные задачи:  
коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;  
своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обуча-

ющимися общеобразовательных программ;  
преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения;  
всестороннее развитие личности ребенка;  
мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости;  
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся.  
Направления работы:  
работа с обучающимися;  
работа с родителями;  
методическая работа и работа с педагогами;  
работа по оснащению логопедического кабинета.  
Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с груп-

пами и индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. На логопедиче-
ских занятиях проводится работа по формированию правильного звукопроизноше-
ния (постановка звука, автоматизация, дифференциация звуков). Отрабатывается ар-
тикуляционная гимнастика для постановки звуков. Воспитанники приобретают 
навыки правильной разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грам-
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матически правильно строить высказывания, что обеспечивает формирование и пол-
ноценное дальнейшее развитие речи обучающихся (воспитанников), устранение де-
фектов устной речи, письма и чтения. 

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в 
письменных работах обучающихся: на начало и конец учебного года. Успешное осу-
ществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с 
учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей 
начальной школы учителя-логопеды информируют о видах речевых нарушений, о 
содержании коррекционной работы, о методах и приемах логопедической работы, 
обращают внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к 
обучающимся.  
3.4. Рабочая программа воспитания АОП НОО для обучающихся с РАС (вари-
ант 8.1)  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Федеральной ра-
бочей программой воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ и представлена 
в приложении. 
 
IV. Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 
4.1. Учебный план АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана 
АООП НОО для обучающихся с РАС соответствуют положениям учебного плана 
ООП НОО, разработанного в соответствии с федеральным учебным планом.  

Во внеурочную область учебного плана включаются коррекционно-развива-
ющие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на 
одного обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план начального общего образования является частью образователь-
ной программы МБОУ «СШ № 33», которая разработана в соответствии с ФГОС 
НОО и с федеральным учебным планом начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.3648-20, СанПиН 
1.2.3685-21 и на основании лицензии предусматривает 4-летний нормативный срок 
освоения ООП НОО МБОУ «СШ № 33» для I-IV классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный 
год в образовательной организации начинается 1 сентября.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 - I класс – 33 учебные недели; 
 - II-IV классы – 34 учебных недели.  
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образо-
вательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной не-
деле. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются допол-
нительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на четверти, являю-
щиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образова-
тельной программы (исключая 1 классы). 
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Продолжительность учебной недели: 1 – 4 классы – 5 дней. Пятидневная учеб-
ная неделя в 1 - 4 классах установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, а также для удовлетворения запросов родителей обучающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
НОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки.  

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-
ниям СанПиН 2.4.3648 -20 и СанПиН 1.2.3685 - 21 и составляет:  

- в 1 классах – 21 час в неделю;  
- во 2 – 4 классах – 23 часа в неделю. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:  

- для обучающихся I классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков, за счет 
урока физической культуры; 

- для обучающихся II – IV классов – 5 уроков. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах: во II-III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч.  
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований:  
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену;  
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), в середине дня 
проводится динамическая пауза – 40 минут;  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительно-
стью не менее 40 минут;  

- обучение в 1-ых классах безотметочное и без домашних заданий. Суммарный 
объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превы-
шать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 клас-
сов, 2 часа - для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координа-
ция и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем пред-
метам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при тра-
диционном режиме обучения.  

Перерыв между основными и дополнительными занятиями первой и второй 
половинами дня составляет 20 минут. Во второй половине дня для обучающихся 1 
классов организованы группы продленного дня (далее - ГПД) и организовано горя-
чее питание.  

Согласно годовому календарному учебному графику устанавливается следу-
ющий режим работы:  

- понедельник – пятница: с 8.30 часов (1 классы с 08.50) до 19.00 часов. На 
период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график ра-
боты образовательной организации.  
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Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уро-
ков в образовательной организации не допускается в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими нормами и правилами.  

В целях реализации ООП в соответствии с образовательной программой, при 
наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 
иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, в том 
числе при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы) 
при наполняемости 25 и более человек. 

МБОУ «СШ № 33» для использования при реализации образовательных про-
грамм выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения про-
граммы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному пред-
мету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразователь-
ных программ;  

- не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, доста-
точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками обра-
зовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
ФОП НОО 

ООП НОО МБОУ «СШ № 33» в 1 - 4 классах реализуется через учебный план 
и внеурочную деятельность и является неотъемлемой частью образовательной дея-
тельности в образовательной организации, реализующей новый ФГОС. Учебный 
план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами реализа-
ции ООП НОО. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежу-
точной аттестации обучающихся.  

Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образова-
тельной организации, имеющей государственную аккредитацию и реализующей 
ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представ-
лена соответствующими предметами. Целью преподавания данных предметов явля-
ется формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуника-
тивной, языковой, лингвистической, культуроведческой. «Русский язык» – 5 часов в 
неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

Математическое образование - средство развития интеллектуального мышле-
ния, необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в об-
щественной среде. Через реализацию учебных программ у учащихся формируются 
основы математических знаний, логика, математическая речь. Образовательная об-
ласть «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» (4 часа 
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в неделю).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Английский язык» 2 часа в неделю со 2 по 4 класс.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изоб-
разительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  

Изучение предмета «Технология» представлена учебным предметом «Техно-
логия (1 час в неделю).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предме-
том «Физическая культура» (2 часа в неделю), третий час реализуется образователь-
ной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 
обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая исполь-
зование учебных модулей по видам спорта. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
- представлена курсом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. В его содержание до-
полнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и ПДД. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа), который 
включает 3 модуля: «Основы религиозных культур народов России», «Основы свет-
ской этики» и «Основы православной культуры». Целью учебного предмета ОРКСЭ 
является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-
ций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-
зрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществ-
ляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксиру-
ется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимо-
сти от количества обучающихся в каждой группе. 

Учебный план НОО полностью обеспечивает реализацию ФГОС НОО. Обра-
зовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельно-
сти (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и дру-
гое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируе-
мых результатов освоения программы начального общего образования с учётом обя-
зательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результа-
тов освоения программы начального общего образования с учётом выбора участни-
ками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из пе-
речня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, от-
личных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 
проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организа-
ции. Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность вы-
бора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 



43 
 
внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяется организацией са-
мостоятельно. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускорен-
ного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования 
в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной ор-
ганизации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учи-
тывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
ООП НОО. 

Учебный план ООП НОО (5-дневная учебная неделя) 

Предметные об-
ласти 

Учебные предметы/ 
классы 

Количество часов в неделю 

Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное  
чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

 
 

 
1 1 

Искусство 
Изобразительное  
искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая  
культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
Всего часов 693 782 782 782 3039 
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Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная действую-
щими санитарными правилами и гиги-
еническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 
Учебный план образовательной организации составляется на уровне обучения 

с учётом специфики календарного учебного графика образовательной организации. 
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной парал-
лели. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации от-
дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) об-
разовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образова-
тельной организацией. 

Учебный план на уровень начального общего образования прилагается. 
 

4.2. Календарный учебный график АОП НОО для обучающихся с РАС (вари-
ант 8.1) 

Календарный учебный график АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 
8.1.) разработан в соответствии с Федеральным календарным учебным графиком и 
соответствует календарному учебному графику ООП НОО. 
4.3. План воспитательной деятельности АОП НОО для обучающихся с РАС (ва-
риант 8.1) 

План воспитательной деятельности АОП НОО для обучающихся с РАС (ва-
риант 8.1.) соответствует плану воспитательной деятельности ООП НОО. 
4.4. Календарный план воспитательной работы АОП НОО для обучающихся с 
РАС (вариант 8.1) 

Календарный план воспитательной работы разработан в соответствии с феде-
ральным календарным планом воспитательной работы и соответствует календар-
ному плану воспитательной работы ООП НОО. 
4.5. Система условий реализации АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 
8.1) 

Система условий реализации АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 
8.1.) обеспечивает достижение планируемых результатов ее освоения. Система усло-
вий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с социальными 
партнерами. 

Система условий содержать: 
- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-техни-

ческих (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
- контроль за состоянием системы условий. 
Интегративным результатом реализации указанных требований станет созда-

ние комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам обра-
зовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступ-
ность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся; охрану и укрепление их физического, психического и социального 
здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторич-
ных отклонений развития. 
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В целях обеспечения реализации АОП НОО для обучающихся с РАС в обра-
зовательной организации созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АОП НОО всеми обучаю-
щимися с РАС; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных организа-
ций дополнительного образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 
РАС, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 
группы обучающихся с РАС; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников и общественности в разработке АОП начального общего образо-
вания, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-
щихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
АООП начального общего образования, формируемой участниками образователь-
ного процесса, в соответствии с запросами обучающихся с РАС и их родителей (за-
конных представителей), спецификой образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, технических средств обучения и средств обуче-
ния, соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с РАС; 

- обновления содержания АООП начального общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-
ния, запросов обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финан-
сирования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся с РАС при поддержке 
педагогических работников. 

4.5.1. Кадровые условия  
Педагогический коллектив МБОУ «СШ № 33» укомплектован педагогиче-

скими кадрами для обеспечения учебно-воспитательного процесса в условиях вве-
дения ФГОС образования обучающихся с РАС и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Специфика кадров МБОУ «СШ № 33» определяется высоким уровнем про-
фессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все пе-
дагоги начальной школы владеют современными образовательными технологиями. 
Педагоги начальной школы прошли профессиональную подготовку и умеют осу-
ществлять мониторинг собственной образовательной деятельности и рефлексивный 
анализ её хода и результатов.  

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и не-
обходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятель-
ности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформиро-
ванной готовностью к непрерывному образованию. 
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Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших 
школьников, использовании современных образовательных, в том числе информа-
ционно-коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно приме-
нять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, постоянно развива-
ются в профессиональном отношении.  

В штат специалистов входят учителя начальной школы, учитель-логопед, пе-
дагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог.  

Педагоги, реализующие адаптированную образовательную программу 
начального общего образования имеют квалификацию по педагогическим специаль-
ностям и прошли курсовую переподготовку «Деятельность тьюторов в условиях мо-
дернизации технологий содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, 
ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в 
том числе, по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 
ОВЗ ».  

4.5.2. Финансовые условия  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС опирается на исполнение расходных обя-
зательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное по-
лучение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обяза-
тельств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муници-
пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования 
обучающихся с РАС.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 
п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в 
соответствии с затратами на реализацию специальных (материально-технических и 
кадровых) условий.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществ-
ляться в объеме, предусмотренном действующим законодательством.  

Финансовые условия реализации основной адаптированной общеобразова-
тельной программы для обучающихся с РАС должны: 

- обеспечивать общеобразовательной организации возможность исполнения 
требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адапти-
рованной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования.  

Структура расходов на образование включает:  
1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-

граммы.  
2.Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной 

организации. 
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ре-

бенка.  



47 
 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обору-
дованием и учебно-дидактическим материалом. Задание учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых общеобразователь-
ной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета.  

4.5.3. Материально-технические условия  
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС 

МБОУ «СШ № 33» отвечает не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
процесса образования отражена специфика требований к организации пространства; 
временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учеб-
никам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструмен-
там обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 
РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с РАС, соответствует общим требова-
ниям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  
к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  
к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
к соблюдению требований охраны труда; к соблюдению своевременных сро-

ков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.  
Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразова-

тельной программы для обучающихся с РАС соответствует действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образователь-
ных организаций, предъявляемым: 

- к участку (территории) и зданию общеобразовательной организации;  
- помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу;  
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развива-

ющего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, учи-
теля-дефектолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать воз-
можность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

- кабинетам медицинского назначения; помещениям для питания обучаю-
щихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 
организации качественного горячего питания; туалетам, коридорам и другим поме-
щениям.  

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная 
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нор-
мативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 
и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютер-
ные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовле-
творить особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучаю-
щихся.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному вари-
анту АООП НОО обусловливает необходимость использования специальных учеб-
ников, соответствующих уровню их интеллектуального развития. Для закрепления 
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знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, исполь-
зуются рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи. Для удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС имеется специальный 
подбор учебного и дидактического материала (в младших классах - преимуще-
ственно натуральной и иллюстративной наглядности): 

наборы картинной азбуки;  
наборы предметных картинок;  
картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам;  
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ;  
учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте (набор-

ное полотно, разрезная азбука (обще классная и индивидуальная, образцы начерта-
ния рукописных букв);  

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 
схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  
дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  
технические средства обучения: классная доска;  
компьютер с программным обеспечением;  
интерактивная доска;  
магнитная доска;  
дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала;  
демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособле-

ния: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы уголь-
ников, мерки);  

демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, геометри-
ческих фигур и тел;  

развертки геометрических тел;  
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы 

и социума);  
видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека;  
таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-приклад-

ному искусству;  
шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; предметы быта (ко-

фейники, кувшины, чайный сервиз), природные материалы (засушенные листья, 
шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, и т.д.);  

электронные средства: электронные коммуникаторы, коммуникативный аль-
бом.  

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на ребёнка, 
но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 
РАС. 

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный до-
ступ к организационной технике в общеобразовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается материально-техническая 
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поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специали-
стов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающихся с РАС.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных об-
разовательных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение ши-
рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществ-
ления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 

 - необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
РАС;  

- характеристики предполагаемых информационных связей участников обра-
зовательных отношений;  

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к элек-
тронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных.  

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде обще-
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспе-
риментальных исследований). 
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Приложение 1 к АОП НОО МБОУ «СШ № 33»  
для обучающихся с РАС (вариант 8.1.) 

 
Рабочая программа воспитания АОП НОО МБОУ «СШ № 33»  

для обучающихся с РАС (вариант 8.1.) 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СШ № 33», реализующая адаптиро-
ванные образовательные программы начального общего образования (далее - Про-
грамма) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 
образовательной программы образовательной организации. Программа основыва-
ется на единстве и преемственности образовательной деятельности всех уровней об-
щего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образова-
тельных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспи-
тательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 
органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучаю-
щихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве уроч-
ной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным ду-
ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых консти-
туционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование россий-
ской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-
ный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержа-
ние, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особен-
ностями образовательной организации: организационно-правовой формой, контин-
гентом обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направлен-
ностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое 
изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся. 

 
2. Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (закон-
ные представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательной деятельности. Родители (законные представители) несовершенно-
летних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации опре-
деляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценно-
сти и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
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воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-
тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  
- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  
- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-

торые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие);  
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям соци-

окультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отноше-
ний, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осо-
знание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей само-
стоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-
тельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправлен-
ной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции лич-
ности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исто-
рического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-
местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, без-
опасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответ-
ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентич-
ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу Рос-
сии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней рос-
сийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражда-
нина России, правовой и политической культуры; 
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2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нрав-
ственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми-
рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом воз-
можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и со-
циальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-
там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получе-
ние профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достой-
ном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профес-
сиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответ-
ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе россий-
ских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образова-
ния с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образова-

тельных программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ. 

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

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-
нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, кон-
ституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего об-
разования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. Знающий и любящий свою малую 
родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, её территории, рас-
положении. Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 
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2. Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины - России, Российского государства. Понимающий зна-
чение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-
ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий участие в 
жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту социально 
значимой деятельности. 

3. Духовно-нравственное воспитание. Уважающий духовно-нравственную 
культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 
религиозной принадлежности. Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелатель-
ный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 
уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий 
представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспове-
даний. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

4. Эстетическое воспитание. Способный воспринимать и чувствовать прекрас-
ное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уваже-
ние к отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий стремле-
ние к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-
ного благополучия. Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 
в том числе в информационной среде. Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. Ориен-
тированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-
культурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом воз-
раста. 

6. Трудовое воспитание. Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 
общества. Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-
зультатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к разным про-
фессиям. Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

7. Экологическое воспитание. Понимающий ценность природы, зависимость 
жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. Прояв-
ляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей дея-
тельности придерживаться экологических норм. 

8. Ценности научного познания. Выражающий познавательные интересы, ак-
тивность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 
научным знаниям, науке. Обладающий первоначальными представлениями о при-
родных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные 
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навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 
гуманитарной областях знания. 
 
3. Содержательный раздел. 
3.1. Уклад МБОУ «СШ № 33» 
Основные характеристики МБОУ «СШ № 33» 

Воспитание в образовательной организации осуществляется как:  
1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 
2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и про-

екты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельно-
сти; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образова-
ния. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе уроч-
ной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом заня-
тости обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребыва-
ния ребенка в школе. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 
наличие уклада школьной жизни, который является основным способом деятельно-
сти по воспитанию учащихся и определяется: 

- длительной историей существования школы, открытой в 1982 году; 
- сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контин-

гент - не более 700 человек), что дает возможность индивидуализировать воспита-
тельный процесс, сделать его более «личностным»; 

- отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом прожи-
вающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

- сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый-ребе-
нок»; 

- влиянием на отношения в системе «взрослый-ребенок» условий жизни в 
моно - городе с его неотъемлемыми атрибутами (непрерывным производством, вы-
сокий темп жизни, постоянная занятость, известная степень индивидуализма и др.); 

- цикличностью основных школьных мероприятий, таких как: 
 КТД «Мы будущее твое, Норильск!» (День знаний); 
 КТД «Учитель, перед именем твоим!»; 
 Декада памяти жертв политических репрессий; 
 КТД «Школа карнавальная»; 
 Декада «Славься сынами своими Отечество!»; 
 Декада «Нежности, добра и весны»; 
 КТД «День космонавтики»; 
 Декада «Чтобы помнили...»; 
 КТД «Звени звонок, вещай судьбы начало!» 

- традиционными школьными мероприятиями, такими как: 
 День здоровья; 
 Весенние и осенние модульные школы; 
 КТД «Золотые россыпи России»; 
 КТД «Благо - дарю, Благо - куплю»; 
 КТД «Салют талантам»; 
 КТД «Сталкер»; 
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 КТД «В бой пошла пехота»; 
 встречи учащихся с выпускниками школы, представляющими разные 

поколения; 
 еженедельной организационной линейкой с поднятием Государствен-

ного флага РФ; 
 посвящением в первоклассники; 
 участием обучающихся в значимых для воспитания всероссийских про-

ектах и программах: РДДМ «Движение первых», Школьный театр, Школьный му-
зей. 

 участием обучающихся в спортивных секциях, творческих клубах и 
объединения по интересам; 

 деятельностью школьного спортивного клуба «Атлант», интеллекту-
ального клуба «Инсайт_nsk», школьного актива «Наутилус», школьного музея 
«Наследие», школьной газеты «Пресс-двигатель», военно-патриотического клуба 
«Айсберг»; 

 реализацией широкого спектра досуговых программ; 
 функционированием на базе школы МБУ ДО «ЦВР», МБУ ДО «СДЮ-

ТиЭ», Таймырской федерации тхэквондо (ВТФ); 
 успешной профориентационной деятельностью; 
 обогащением содержания традиционных мероприятий духовно-нрав-

ственного и гражданского воспитания современными интерактивными формами: ор-
ганизация диспутов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, моз-
говых штурмов, создание и использование компьютерных презентаций и медиа ма-
териалов, расширение воспитывающих возможностей школьного сайта; 

 использование в воспитательной работе соревновательных форм орга-
низации мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, исполь-
зование разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, 
поднятия престижа школы; 

- основными организационными ценностями процесса воспитания такими 
как: 

 безопасность; 
 сочетание общественных и личных интересов; 
 оптимальность затрат; 
 сочетание требовательности с безусловным уважением; 
 вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 
 создание мотивации; 
 использование потенциала участников; 
 обучение персонала; 
 непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 
 сочетание стандартизации с творчеством; 
 наличие запретов (этических, организационных).  

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные прак-
тики: 

 научно - исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 
совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов 
с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодей-
ствия является создание условий для развития творческой личности, ее самоопреде-
ления и самореализации; 
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 музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 
включения ее в многообразную деятельность школьного музея; 

 театральная педагогика - создание условий для развития личности по 
законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия, протекаю-
щим в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном 
коллективном творчестве учителей и учеников, способствующая постижению явле-
ний окружающего мира через погружение и проживание в образах и дающая сово-
купность цельных представлений о человеке, его роли в жизни общества, его отно-
шениях с окружающим миром, его деятельности единство обучения, воспитания и 
развития;  

 образование и технологии «IT-Куб» центр цифрового образования для 
детей (АНО «Красноярский детский технопарк «Кванториум», в рамках нацпроекта 
«Образование») - создание условий для получения знаний учащимися, подкреплён-
ных практической работой, командными проектами, разработкой программных 
продуктов и информационных систем, творчеством и достижением целей; 

 «Город как школа, школа как город» совместная деятельность педаго-
гов и обучающихся для формирования у подрастающего поколения гражданских 
ценностей, нравственности и патриотизма, чувства гордости за достижения россий-
ской науки и культуры через освоение социально - культурного пространства го-
рода; 

 волонтерская (добровольческая) практика, осуществляемая по свобод-
ному волеизъявлению учащегося, направленная на бескорыстное оказание соци-
ально значимых услуг на муниципальном, региональном, федеральном или между-
народном уровнях, способствующая личностному росту и профессиональной само-
реализации; 

 проект «Машина времени. Все лучшее прошлого - в будущее». Данный 
проект предусматривает взаимодействие между волонтерами и пожилыми людьми, 
ветеранами, инвалидами по разработанному плану в форме совместных творческих, 
познавательных и досуговых мероприятий; 

 проект «Здоровым быть престижно!». В рамках проекта ведется профи-
лактическая работа, организация и проведение флэш-мобов и акций, тренингов, 
спортивных соревнований и подвижных перемен. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 
результатов в воспитательной деятельности: 

1. Комплексного решения требует проблема сохранения и укрепления здоро-
вья детей, совершенствования здоровьесберегающей деятельности школы. 

2. Сотрудничество с родителями - слабый отклик родительской общественно-
сти на призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

3. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 
общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффектив-
ность решения проблем. 

4. Недостаточно используются механизмы привлечения внебюджетных 
средств для обеспечения доступности и повышения качества образования. 

Пути решения выше указанных проблем: 
1. Совместная деятельность с учреждениями образования, здравоохранения, 

правовыми органами, общественными организациями; 
2. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 
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проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. От-
крытость и взаимное доверие, взаимопомощь, совместные усилия в решении воспи-
тательных проблем. 

3. Поощрение деятельности активных родителей.  
4. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и ин-

дивидуальных встреч с родителями. 
5. Использование технологий фандрайзинга, краудфандинга, коворкинг – 

пространства, проектной деятельности - как средство современного подхода в управ-
лении образовательным учреждением. 
3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 
реализуемый в школе, включает следующие направления: 

- гражданско-патриотическое; 
- нравственное; 
- умственное; 
- социально-коммуникативное; 
- трудовое; 
- здоровьесберегающее; 
- эстетическое; 
- воспитание семейных ценностей; 
- правовое; 
- экологическое; 
- физическое. 
Инвариантные модули 
Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, ауди-

торных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может преду-
сматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной орга-
низации или запланированные): 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 
сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содер-
жания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для об-
суждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении вос-
питательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, мо-
дулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-
ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами вос-
питания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 
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- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, сти-
мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-
боты, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует раз-
витию критического мышления; 

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила об-
щения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмо-
сферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-
требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-
щихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспи-
тательной направленности. 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, фор-
мируя такие качества личности обучающегося как целеустремленность, ответствен-
ность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает эффек-
тивность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обу-
чение должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специ-
альной работы учителя на этапах: 

- подготовки к уроку; 
- проведения урока; 
- самоанализа урока. 
При подготовке к уроку учитель: 
- формулирует воспитательные цели урока; 
- планирует личностные результаты урока; 
- выделяет образно-эмоциональный центр урока; 
- отбирает в содержании учебных предметов воспитательнозначимые компо-

ненты:  
- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духов-

ности, гражданственности, гуманизма; 
- примеры научного подвига; 
- факты о жизненной позиции и человеческих качества ученых, писателей ху-

дожников, композиторов, исторических деятелей; 
- мировоззренческие идеи; 
- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отноше-

ний к природе. 
- планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 
- создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 
- формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усва-

иваемому учебному материалу; 
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- оптимального сочетания различных методов обучения:  
- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 
- методов организации познавательной самостоятельности и активности (вос-

питание творческого начала, формирование познавательного интереса); 
- сочетания различных форм обучения:  
- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотруд-

ничать для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважитель-
ного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодоле-
вать сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои 
силы); 

- использования воспитательной функции оценки; 
- рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности). 
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следу-

ющее: 
- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчиво-
сти, воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности - для обучающихся, имеющих низ-
кие образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении; 

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 
- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной дея-

тельности. 
Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его от-

ветственное отношение к своей работе. Само пространство класса, внешний вид учи-
теля, его речь, стиль общения должны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных 
предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» спе-
циализации учебных предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 
сформировать изучение предметных областей «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» и «Физическая культура». Также предметная область «Обще-
ствознание и естествознание (Окружающий мир)» формирует целостное мировоз-
зрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 
прежде всего, на уроки предметной областей «Русский язык и литературное чтение», 
«Искусство». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся по-
знавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 
материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 
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- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблем-
ность, исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогиче-
ский оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и 
в способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 
отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопо-
мощи, формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному 
отношению к окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать 
качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как 
проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, груп-
повых и парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения до-
стигается применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, 
научно-практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд 
над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих ре-
ализовать возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-
дения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстни-
ками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 
культуры в различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значи-
мой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- организация наставничества мотивированных и эрудированных обучаю-
щихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями, дающие обучающимся социально значимый опыт сотрудни-
чества и взаимной помощи; 

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чте-
ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических тек-
стов; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:  
- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обуча-

ющихся; 
- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках;  
- дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога; 
- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся команд-

ной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-
ных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
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их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проек-
тов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного реше-
ния теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах дру-
гих исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументи-
рования и отстаивания своей точки зрения. 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-
ществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-
торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определен-
ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установ-
кой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровитель-
ное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Задача школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 
для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, лич-
ностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оп-
тимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают уча-
стие все педагогические работники, в том числе педагоги учреждений дополнитель-
ного образования города. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-пси-
хологической службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптималь-
ный для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятель-
ности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любо-
знательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к эко-
номическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего об-
щества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскры-
тие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести 
пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направ-
ленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, про-
ектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 
и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответ-
ственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, при-
роде, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической куль-
туры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию 
и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков са-
мообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-
крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 
у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 
клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-
ные практики и другие формы. 
Модуль «Классное руководство» 

Воспитательные функции в школе выполняют все педагогические работники. 
Однако ключевая фигура в решении задач воспитания принадлежит педагогиче-
скому работнику, на которого возложены функции классного руководителя. Осу-
ществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллекти-
вом класса, индивидуальную работу с учащимися класса, работу с учителями, пре-
подающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. Организует систему наставничества «Учитель-ученик, Ученик-
ученик». 
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Системная работа с классным коллективом является одной из важнейших за-
дач классного руководителя. Цель работы классного руководителя с классом заклю-
чается:  

- в становлении и проявлении «лица» классного сообщества, его сплочении; 
- в определении места класса в школьном коллективе, содействии межвозраст-

ному общению.  
Работа с классным коллективом: 
- проектирование и организация совместных социальных действий (развитие 

навыков разумного социального поведения, закрепление навыков командной ра-
боты); 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-
лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающе-
гося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, тру-
довой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориен-
тационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обуча-
ющихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность само-
реализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения 
с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы по-
ведения в обществе. 

Классные дела: 
- разработка и реализация социальных проектов (разделить по возрастам); 
- просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, пере-

дач; 
- посещение театров, музеев, выставок; 
- коллективное посещение и проведение спортивных соревнований; 
- посещение производственных предприятий, научных, образовательных ор-

ганизаций; 
- организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучаю-

щимся; 
- подготовка и проведении бесед: «о любви, верности и дружбе», «о принци-

пиальности и искренности», «о чистоте мысли и бескорыстии поступка»; 
- участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному 

краю; 
- участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
- проведение творческих конкурсов внутри класса; 
- проведение краеведческой, поисковой работы; 
- организация бесед со школьным педагогом-психологом, социальным педа-

гогом, медицинскими работниками; 
- создание актива класса (детского актива); 
- создание временных органов самоуправления; 
- создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, ска-

зочной страны детства, города знатоков и т.п.; 
- озеленение класса; 
- организация работы экологических патрулей; 
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- реализация в системе классных часов деятельностной направленности (дис-
куссия, проблемное обсуждение, решение учебных ситуаций, принятие решений, ор-
ганизованная рефлексия и т.п.), в игровых технологиях на сплочение класса, а также 
в коллективной творческой деятельности (поход, экскурсия, вечера встреч, празд-
ники, проект «Каникулы в школе», внутриклассный огонек «Примите поздравле-
ния», акция «Дорогой поколений», «День именинника», поход «Есть в осени перво-
начальной...», акция «Все вместе против гриппа», форум «Здоровье нации в наших 
руках», различные тематические классные часы); 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обуча-
ющимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Цель индивидуальной работы классного руководителя с обучающимися за-

ключается в поддержке ребенка в решении важных для него жизненных и личных 
проблем, оказании помощи ребенку в социализации, создании ситуации школьной 
успешности каждого обучающегося, коррекции поведения обучающегося. 

Виды деятельности по осуществлению индивидуальной работы: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-
зультатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-
предметниками, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работни-
ками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудо-
устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс-
ным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 
решить. 

Выбор форм индивидуальной поддержки обучающихся должен определяться 
контекстными условиями семьи обучающегося, уровнем его социализации и инте-
грации в социуме, реальной жизненной ситуацией. 

К формам деятельности можно отнести: 
- индивидуальную работу с обучающимися класса, направленную на заполне-

ние ими личных «Портфолио», в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивиду-
альных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года пла-
нируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- составление графиков консультаций с учителем-предметником; 
- разработка карты самоконтроля, построение индивидуальной образователь-

ной траектории, консультации /тренинги с педагогом-психологом и т.п.; 
- профилактика асоциального поведения; 
- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 
- реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспече-

ние подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, 
курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного 
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отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред 
здоровью и социальному благополучию; 

- коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, его роди-
телями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предло-
жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
Важным условием эффективности реализации данного направления в дея-

тельности классного руководителя является работа в педагогической команде и при-
менение современных технологий наставничества. Виды деятельности: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметни-
ками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогиче-
ских работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разреше-
ние конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-
блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке (консультацион-
ные часы учителей, тренинги, педагогические мастерские, проектные лаборатории, 
школа наставничества); 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

- взаимодействие с педагогом-психологом обеспечивает поддержку индиви-
дуальности обучающихся в процессе их адаптации к школьной жизни, к требова-
ниям школы; бесконфликтного проживания кризисов возраста, оказания помощи 
обучающимся в период подготовки к экзаменам (тренинги, консультирование, ин-
формационные встречи, мониторинговые процедуры, участие в заседаниях школь-
ной Службы медиации); 

- сотрудничество с педагогами дополнительного образования позволит целе-
направленно оказать помощь обучающимся в выборе ими индивидуальной траекто-
рии развития во внеурочное время, самоопределиться в профессиональной ориента-
ции; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, социальным педагогом опреде-
ляет ключевые общешкольные мероприятия, направления социального проектиро-
вания, в которых классное сообщество сможет реализовать свои социальные иници-
ативы; 

- сотрудничество со старшим вожатым способствует вовлечению обучаю-
щихся в детские и молодежные общественные организации, и объединения, поддер-
живает их новые социальные отношения, содействует их самореализации. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Виды деятельности: 
- повышение педагогической и психологической культуры родителей; 
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания; 
- использование различных формы работы, в том числе:  
- родительское собрание; 



66 
 

- родительская конференция; 
- собрание-диспут; 
- родительский лекторий; семейная гостиная; 
- встреча за круглым столом; 
- вечер вопросов и ответов; 
 - семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предмет-
никами; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-
щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел 
класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

В школе функционирует МО классных руководителей. 
Методическая работа ориентирована на будущее состояние школы, поэтому 

ее результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного про-
цессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразде-
ление внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координи-
рующее научно - методическую и организационную работу классных руководите-
лей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководите-
лей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 
педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического ма-
стерства каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использо-
вание 

- информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 
- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образователь-

ных достижений учащихся; 
- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( 

в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 
- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуаль-

ного педагогического опыта классных руководителей через систему научно – прак-
тических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педа-
гогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь 
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 
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для моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагоги-
ческими технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенци-
ала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 
- обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеуроч-

ные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-
сматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, мо-
дулям;  

- организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 
освоению культурного потенциала г. Норильска и Красноярского края, его истори-
ческого наследия; изучение жизни выдающихся людей - жителей г. Норильска; 

- организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 
освоению природного облика г. Норильска, его экономического потенциала, соци-
альной и духовной жизни людей. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы 
изучения окружающего мира: 

- регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными руководите-
лями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, на предприятия, 
на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обуча-
ющихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчи-
ков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые пе-
дагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения биографий 
российских поэтов, писателей, художников, государственных и общественных дея-
телей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны. 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующа-
яся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-
сферой эмоционально-психологического комфорта. 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-
ников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе. 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу госу-

дарственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
МО город Норильск (флаг, герб), изображениями символики Российского государ-
ства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
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флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, региона, МО город Норильск (современных и ис-
торических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологиче-
ских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 
обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, реги-
она, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест по-
читания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей куль-
туры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной ду-
ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Россий-
ской Федерации; 

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни школе- во время праздников, торжественных цере-
моний, основных общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знако-
вых событий; 

- выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера 
школьных помещений: классов, школьных коридоров, актового зала - цветовой от-
делки, освещения; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художествен-
ного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления 
мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
основных делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
и т.п.); 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 
BookCrossing - стеллажи свободного книгообмена в вестибюле школы (желающие 
обучающиеся, родители и педагогические работники могут выставлять для общего 
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-
дителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся про-
явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими обучающимися; 

- оборудование спортивных, оздоровительно-рекреационных и игровых пло-
щадок, доступных и приспособленных для обучающихся (зоны активного и тихого 
отдыха в свободном пространстве школы); 

- деятельность классных руководителей и других педагогических работников 
вместе с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве-
черов, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания цен-
ностях школы, ее традициях, правилах. 
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Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями включает: 
- повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения де-

тей; 
- педагогическое просвещение родителей. 
Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей науч-

ных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к про-
блемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержа-
ние является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но ти-
повые вопросы и проблемы. 

На групповом уровне: 
- открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие ознакомление 

родителей с применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия со 
школьниками, требованиями. Посещение их родителями позволяет избежать многих 
конфликтных ситуаций. Такие открытые уроки и классные часы могут быть прове-
дены как офлайн, так и онлайн; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом конси-
лиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей (законных пред-
ставителей); 

- родительские дни, семейный всеобуч, родительский клуб, родительские он-
лайн-форумы, где родители могут получить рекомендации и ответы на вопросы от 
приглашенных специалистов: психологов, детских врачей, сотрудников МВД, обме-
няться своими находками в деле воспитания детей, принять участие в мастер-клас-
сах, круглых столах; 

- семейные клубы (школьный спортивный клуб «Атлант») предоставляющие 
родителям, педагогам и детям территории для совместного проведения досуга и об-
щения, участия в конкурсах и соревнованиях, театральных постановках, праздниках; 

- тематические родительские собрания, на которых анализируется, осмысля-
ется новая информация об актуальных задачах развития детей с части содержания 
работы с ними и участия в ней родителей; 

- группы родительской взаимоподдержки и наставничества, где родители мо-
гут обменяться своими находками в деле воспитания детей, эмоционально поддер-
жать друг друга; 

- родительский тренинг - активная форма работы с родителями, направленная 
на формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта 
воспитания, формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. 
Проводится, как правило, педагогом-психологом. 

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руково-
дители. 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, 
нацелено на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на дан-
ный момент и для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций. 
Педагогическое консультирование осуществляет, как правило, педагог-психолог, 
классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учеб-
ных предметов - учителя-предметники. 
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Расширение участия родителей в управлении учреждением. 
Осуществляется через расширение полномочий родительского совета, управ-

ляющего совета, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, 
проявляющих конструктивную активность родителей. 

Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 
материальных условий воспитания и обучения строится через создание необходи-
мой нормативной базы, сочетание работы с родителями в коллегиальных органах с 
индивидуальной работой. Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается 
совместным участием родителей и обучающихся в оказании помощи школе (напри-
мер, в ремонте учебной мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 
Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспита-
ния и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по 
следующим тематическим направлениям: 

- кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростко-
вый), 17-ти лет (юности); 

- психические новообразования младшего школьника, подростка, старшеклас-
сника; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 
- формирование физической, педагогической и психологической готовности 

ребенка к обучению в основной / старшей школе; 
- домашнее чтение с детьми; 
- гигиена детей; 
- воспитание и развитие часто болеющих детей. 
Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 
- асоциальное поведение ребенка; 
- детская агрессия; 
- отсутствие интереса к обучению; 
- утрата взаимопонимания родителей и детей; 
- депрессия у детей; 
- ребенок - жертва буллинга (школьной травли); 
- переживания ранней влюбленности; 
- стойкая неуспеваемость; 
- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по кон-

кретным учебным предметам). 
Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управле-

нии школой обеспечивается также посредством следующих мер: 
- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 
- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и орга-

низации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрос-
лых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.; 

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах 
и обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализа-
ции основных и дополнительных образовательных программ. 

- внедрение / совершенствование практики заполнения родителями карт 
наблюдений за развитием детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 



71 
 
процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития де-
тей; 

- расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объеди-
нений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной про-
граммой; 

- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмот-
ренных нормативными документами о ППк в образовательной организации в соот-
ветствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное об-
новление информации на таком стенде; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 
- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами 

для родителей; 
- создание постоянной фотовыставки семейной фотографии «Загляните в се-

мейный альбом»; 
- проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспита-
тельного процесса в школе. 
Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление школьников - многоплановая, систематическая, целенаправ-
ленная и скоординированная деятельность школы по формированию самодеятель-
ной и жизнеспособной личности, по развитию у школьников готовности к выполне-
нию гражданского долга через разнообразные виды деятельности в малых группах, 
коллективах, социальных общностях. 

Система самоуправления: 
- 1-й уровень - самоуправление на уровне личности; 
- 2-й уровень - самоуправление на уровне малой группы; 
- 3-й уровень - самоуправление на уровне класса; 
- 4-й уровень - самоуправление на уровне школы. 
На всех уровнях детского самоуправления обучающийся приобретает важный 

для своего личностного развития социальный опыт: 
- организовать свою и чужую деятельность; 
- распределять силы и ресурсы, нести ответственность за выполнение поруче-

ний; 
- достигать намеченных целей, планировать свою и чужую работу; 
- анализировать ее и подводить итоги; 
- работать в команде.  
Важно, что каждый обучающийся школы может реализовать свое право при-

нимать участие в органах ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление в МБОУ «СШ № 33» осуществляется следую-

щим образом: 
Общий сбор / собрание обучающихся 
Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения 

каждого обучающегося в процессы самоуправления. 
К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе. 
Общий сбор - это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для 
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обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельно-
сти, канал информирования обучающихся и учета их предложений по различным 
аспектам функционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне всей школы или одного из уровней 
образования, а также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса. 

Совет обучающихся 
Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создавае-

мым в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при при-
нятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные ин-
тересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 1-11 классов, избираемые на 
классных собраниях по норме 1 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 
- участие в планировании работы школы; 
- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего права и законные интересы обучающихся; 
- планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучаю-

щихся, различных мероприятий с участием обучающихся; 
- выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, 
фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

- представление интересов коллектива обучающихся; 
- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных ме-

роприятий; 
- внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 
- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отно-

шении обучающегося. 
Совет дела 
Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, 

мероприятий. В зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут 
создаваться на уровне школы, ступени образования, параллели классов или отдель-
ного класса. 

Совет каждого класса 
Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправле-

нии: 
- право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы; 
- право обучающегося быть заслушанным в ходе любого разбирательства; 
- каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы дет-

ского самоуправления. 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

В МБОУ «СШ № 33» этот вид деятельности носит комплексный характер, 
включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельно-
сти команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 
социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение 
индивидуального развития, обучение навыкам социальной компетентности.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 
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целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе преду-
сматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-
тельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, организация и проведение «Социально-психоло-
гического тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ среди обучающихся», мониторинга рис-
ков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-пе-
дагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, профилактика табакокурения, зависимости - употребления 
алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании, профилактика экстремизма и терроризма); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 
риска силами педагогического коллектива (социального педагога, педагога-психо-
лога, классного руководителя, администрации школы) и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и попечительства); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-
боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию меж-
ведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-
граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 
школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, без-
опасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

- проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 
ГИБДД; 

- участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня; 
- активизация деятельности школьного отряда ЮИД «ФДП» и ДЮП «Ого-

нек»; 
- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-

ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- организацию работы Совета профилактики; 
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), ис-
пытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 
числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художествен-
ной); 

- организацию родительских лекторий, тематических встреч, индивидуальных 
консультаций; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оста-
вивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением); 
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- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-
альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающи-
еся с ОВЗ). 
Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 
Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспита-
тельные задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами Про-
граммы развития школы. Социальное партнерство должно быть осознанное, добро-
вольное, взаимовыгодное, целенаправленное.  

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично 
развитой, социокультурной, самореализованной личности обучающегося.  

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены 
направления воспитания и социализации обучающихся, а также организовано взаи-
модействие школы с учреждениями образовательной, профориентационной, куль-
турной, профилактической, спортивно-оздоровительной направленности, которое 
строится на основе договора совместной деятельности (Региональная общественная 
организация «Таймырская Федерация «Тхэквондо ВТФ», МАУ ДО «НЦБД», АНО 
«Красноярский детский технопарк «Кванториум», МБУ ДО «ЦВР», МБУ ДО «Стан-
ция детского и юношеского туризма и экскурсий»).  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках ра-
бочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни от-
крытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжествен-
ные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей темати-
ческой направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-
школьных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуаль-
ных проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, 
страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающи-
мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 
Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации - превращать 
для индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профо-
риентационных событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 
событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 
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- сфера услуг; 
- производство и инженерные технологии; 
- транспорт и логистика; 
- творчество и дизайн; 
- информационные технологии; 
- строительство и строительные технологии; 
- медицина; 
- педагогика (работа с детьми); 
- социальная работа. 
Важной составляющей профориентационной работы является сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями и организациями ЗФ ПАО «ГМК «НН» и Админи-
страцией города Норильска. 

 Школа взаимодействует с профессиональными образователь-
ными организациями (КГБПОУ «НТПТиС», КГБПОУ «Медицинский техни-
кум», КГБПОУ «ПТК ЗГУ им. Н.М. Федоровского», КГБПОУ «НПК»), орга-
низациями высшего образования (ФГБОУ ВО «Заполярный государственный 
университет им. Н.М. Федоровского», Сибирский Федеральный Универси-
тет), МБУ ДО «СЮТ», ООО «Медиакомпания «Северный город». 
Профориентационная деятельность реализуется через участие обучающихся 

и педагогов в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уров-
нях. 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе 
Единого дня профориентации. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образова-
ния выражены её ключевой идей: 

Для школьников 1-4 классов: 
- 1 класс «Профессии школьной жизни»; 
- 2 класс «Профессии моих родителей»; 
- 3 класс «Профессии в моем городе»; 
- 4 класс «Профессии Заполярного филиала НГМК «Норильский Никель» 
Для школьников 5-8 классов: 
- «Мир профессий и мир человека» 
Для школьников 9-11 классов: 
- «С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей профес-

сиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер». 
Для взрослых участников системы профориентации: 
Для педагогов: 
- «Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстро-

ить правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 
Для родителей: 
- «Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития 

Вашего ребенка». 
Виды и формы профориентационной работы: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-
ного будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кей-
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сов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-
цию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 
профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и в организации; 
- развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 
- профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области «Технология»; 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, Дней, от-

крытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 
высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, по-
священных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тести-
рования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направле-
ниям образования; 

- подготовка обучающихся в качестве юниоров к участию в региональных 
чемпионатах «WorldSkills», «Абилимпикс» (ОВЗ).  

Данная деятельность создает условия для осмысления обучающимся своих 
интересов и способностей, учит действовать в рамках строгих регламентов и жест-
ких временных рамках, дает понимание, что надо делать, чтобы побеждать, погру-
жает в мир серьезной конкуренции; 

- прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования 
на платформе проекта «Билет в будущее», участие в практических мероприятиях 
проекта (профессиональных пробах), проектирование индивидуальных образова-
тельных маршрутов; 

- просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков Открытые уроки «ПроеК-
ТОриЯ», «Навигатум» и участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятель-
ности РДДМ; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обуча-
ющихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, спо-
собностей, задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования. 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую 
роль в правильном выборе профессии играет эффективная организация предпро-
фильной подготовки и профильного обучения. Перечень профилей может меняться, 
исходя из запросов обучающихся, родителей (законных представителей), появления 
новых востребованных профессий и специальностей. Совместное изучение (Учи-
тель-Ученик-Родитель (законный представитель)) Интернет-ресурсов посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, он-
лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального об-
разования:  

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru); 
- Иннометрика (https://innometrica.pro); 
- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); 
- ПроеКТОриЯ https://proektoria.online/catalog ; 
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- Профилум (https://profLlum.ru); 
- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru); 
- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru). 

 
4. Организационный раздел. 
4.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: директор 
школы, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе; советник директора по воспитательной работе и вза-
имодействию с детскими общественными организациями; старший вожатый; учи-
теля-предметники; классные руководители; социальный педагог; педагог-психолог, 
заведующий библиотекой; педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «СШ № 33» - 57 чело-
век основных педагогических работников, из них 95% имеют высшее педагогиче-
ское образование, 40% – высшую квалификационную категорию, 37% – первую ква-
лификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, учи-
теля-логопеды, учителя-дефектологи. 

Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 33 классных руководи-
теля. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по 
актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 
организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского музея, 
библиотеки, галереи, кинотеатра. 
4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СШ № 33» 
обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты, которые разме-
щены на официальном сайте образовательной организации 
(http://normbou33.ucoz.ru): 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Сред-
няя школа № 33»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
МБОУ «СШ № 33» по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МБОУ «СШ № 33»; 

 Положение об организации деятельности классного руководителя 
МБОУ «СШ № 33»; 

 Положение об организации дежурства в МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение о школьном методическом объединении МБОУ «СШ № 

33»; 
 Положение о постановке учащихся МБОУ «СШ 33»; 
 Положение о совете по вопросам профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних/совершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ 
№ 33»; 

 Положение о службе школьной медиации в МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение об Управляющем совете МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение об установлении единых требований к одежде и внешнему 
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виду обучающихся МБОУ «СШ № 33»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СШ № 
33»; 

 Порядок работы МБОУ «СШ № 33» по языковой и социокультурной 
адаптации детей иностранных граждан; 

 Положение о социально-психологической службе МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение о защите обучающихся МБОУ «СШ № 33» от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию; 
 Положение о поощрении обучающихся МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение о Совете обучающихся МБОУ «СШ № 33»; 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение о школьном спортивном клубе «Атлант»; 
 Положение о школьном краеведческом музее МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение о дружине юных пожарных МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения МБОУ 

«СШ № 33»; 
 Положение о работе с одаренными детьми в МБОУ «СШ № 33»; 
 Положение о волонтерской площадке МБОУ «СШ № 33», осуществля-

ющей деятельность в рамках реализации краевого проекта волонтерского движения 
по профориентации «Твои горизонты». 
4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями. 

К обучающимся с особыми образовательными потребностями относятся обу-
чающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, из се-
мей мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением – для 
таких групп создаются особые условия. 

На уровне общностей - формируются условия освоения социальных ролей, от-
ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, 
приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (закон-
ными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклю-
зивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотруд-
ничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельности - педагогическое проектирование совместной дея-
тельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия для освоения доступных навыков, фор-
мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий - проектирование педагогами ритмов учебной работы, от-
дыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситу-
ации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 
жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает са-
мооценку и уверенность в своих силах. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адап-
тированных основных образовательных программах для обучающихся каждой нозо-
логической группы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-
щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 
организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особен-
ностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-
действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социаль-
ной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-
стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использо-
ванием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организа-
цией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-лого-
педов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовле-
кать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся 
за достижения успехов в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обуча-
ющихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразователь-
ной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблю-
дение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-
рениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование ин-
дивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивиду-
альную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 
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- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-
конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправ-
ления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво-
ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
- медаль «За особые успехи в учении»; 
- молодежная премия Главы города Норильска; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- похвальная грамота; 
- грамота (диплом, сертификат); 
- благодарственное письмо; 
- занесение в книгу почета школы и фотографирование на доску почета 

школы. 
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей 

(в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответ-
ствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться 
с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздей-
ствия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

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

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

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо-
тографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). 
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяе-
мой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной орга-
низации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в инди-
видуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогиче-
ских работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотвори-
телей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотвори-
телей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 
соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, тради-
циям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 
избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной ор-
ганизации. 
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4.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СШ №33» воспитательной работы осу-
ществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основ-
ных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МБОУ «СШ № 33» с при-
влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
МБОУ «СШ № 33») внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-
питательной работы в МБОУ «СШ № 33», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-
ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-
щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных — 
таких, как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-
щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-
тельной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели 
и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-
ного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельно-
сти; 

- принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-
тие обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором МБОУ 
«СШ № 33» участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-
ной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного про-
цесса. Рассмотренные ниже направления являются примерными. В процессе работы 
они могут уточняться и корректироваться, исходя из особенностей, связанных с ме-
няющимся контингентом обучающихся, а также важными для нашей школы прин-
ципами и традициями воспитания. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-
намика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместите-
лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его резуль-
татов на заседании методического объединения классных руководителей или педа-
гогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих во-
просах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучаю-
щихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не уда-
лось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятель-
ности обучающихся и взрослых 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-
чие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и лич-
ностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 
представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организа-
ции.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образователь-
ной организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работни-
ков могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законными представите-
лями), педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на засе-
дании методического объединения классных руководителей или педагогическом со-
вете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
1. проводимых общешкольных ключевых дел; 
2. совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
3. организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 
4. реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
5. существующего в образовательной организации ученического самоуправ-

ления; 
6. функционирующих на базе образовательной организации детских обще-

ственных объединений; 
7. проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, похо-

дов; 
8. профориентационной работы образовательной организации; 
9. работы школьных медиа; 
10. организации предметно-эстетической среды образовательной организа-

ции; 
11. взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспита-

тельной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспи-
тательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго-
гическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной 
организации. 
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