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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с РАС (вариант 8.3) (далее - Программа) Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 «Лидер» имени 

А.М. Клешко» (далее Лицей) разработана в соответствии с ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для обучающегося с РАС осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и легкой ум-

ственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культур-

ного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучаю-

щихся с РАС (вариант 8.3), целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоро-

вья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использо-

ванием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 



формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творче-

ских и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся c РАС как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания обра-

зования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках од-

ного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных 

планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной дея-

тельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста опреде-

ляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познава-

тельной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт 

специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательно-

го пространства на территории Российской Федерации, светский характер обра-

зования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 



в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с РАС с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными прави-

лами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

 

 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста 



и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения.  

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития, 

проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нару-

шения психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на 

прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии сте-

пень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться.  

Во многих случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или уме-

ренная умственная отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спек-

тра обнаруживаются и у обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценива-

ется как нормальное и даже высокое.  

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем 

и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре 

варианта аутистического развития, различающихся целостными системными ха-

рактеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятель-

ности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуля-

ции, уровнем психоречевого развития.  

Из 4-х групп обучающихся с РАС по данной Программе могут обучаться 

только две (первая и вторая). 

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в 

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

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни не-

вербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как от-

решенность от происходящего. Таких обучающихся можно мимолетно заинте-

ресовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При ак-

тивной попытке организации 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 самообслужива-

ния, так же, как и навыками коммуникации. При овладении навыками коммуни-

кации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях 

письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти обучающиеся могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожи-

дается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сен-

сомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефо-

нами, домашними компьютерами. 



Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепен-

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

контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-

бытовых навыков и максимальная реализация открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития. Ре-

ализация этих задач требует индивидуальной программы обучения, которая 

должна предусматривать и постепенную адаптацию такого обучающегося в 

группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с наиболее выражен-

ными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости 

от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваи-

вать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активно-

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

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном нега-

тивизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно 

более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У них складываются 

привычные формы жизни, и максимально выражено стремление сохранения по-

стоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, маршруте прогу-

лок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответ-

ственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 

сбой в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и деза-

даптации. 

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 жизнен-

ными ситуациями, в которых были выработаны, и необходима специальная ра-

бота для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, фразы в 

инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В наибольшей сте-

пени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия 

(особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут 

быть достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная матема-

тическая операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и 

того же действия в стереотипной форме. При успешной коррекционной работе 

потребность в стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотип-

ные действия, соответственно, редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не 

осмысленному повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные 

знания без специальной работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. 

При всех проблемах социального развития, такие обучающиеся, как правило, 

хотят ходить в школу; необходимо их постепенное включение в коллектив 

сверстников для развития гибкости поведения, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 



В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значи-

тельно различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную спе-

циальную поддержку в дошкольном возрасте. Уровень психического развития 

обучающегося с РАС в первые годы школьного обучения зависит не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловлен-

ных проблем, но и от социального фактора - качества предшествующего обуче-

ния и воспитания. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной сторо-

ны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обуча-

ющихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды, 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разде-

лов учебных дисциплин и специальных предметов, коррекционных курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные курсы по программе коррекционной ра-

боты; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

6) индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учётом 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса 

с целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач, специальной психолого-педагогической поддержки се-

мье. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю-

щихся с РАС, относятся: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуа-

цию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регули-

руемым в соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться 

с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыка-

ния 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 

постепенно, по возможности, включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности обучающегося, пробле-

мам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться 

за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует обучающегося на пре-

одоление этих трудностей, и его попытки должны быть поддержаны специаль-

ной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при 

работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуни-

кации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оцен-

ку, согласие 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 привыкания 

обучающегося с РАС, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения 

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

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

класса, обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуаль-

ными занятиями с педагогическим работником по отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с пе-

дагогическим работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учеб-

ном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 

классе (что может быть трудно ему в период адаптации к школе) и, при необхо-

димости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возмож-

ности участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязатель-

ного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструк-

ции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности 

обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замеча-

ния в свой адрес и в адрес обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме, особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружаю-



щем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядо-

чиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающего-

ся, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке 

впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать; 

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании 

и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механическо-

го формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

циальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, поз-

воляющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со 

сверстниками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоцио-

нального комфорта (ровный тон голоса педагогического работника в отношении 

любого обучающегося, отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемо-

сти происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на разви-

тие эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в 

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

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показы-

вая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовле-

кать сверстников в доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чув-

ствам близких взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понима-

нии ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен под-

держиваться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодей-

ствие обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками, семьи 

и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с РАС 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, получает образование, которое по итоговым до-

стижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям нор-

мативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его 

общие и особые образовательные потребности, индивидуальные особенности.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 



испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вари-

ант ФАОП предполагает постепенное включение обучающихся в образователь-

ный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых до-

полнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной 

школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает: 

- особое структурирование содержания обучения,  

- в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду,  

- расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и вос-

питания для реализации как общих, так и особых образовательных потребно-

стей. 

АОП создается на основе ФГОС НОО и при необходимости индивидуали-

зируется.  

К АОП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обу-

чающихся может быть создано несколько учебных планов, в т ч. индивидуаль-

ные учебные планы. 

АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в раз-

ных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных клас-

сах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Лицей обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучаю-

щихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

и воспитания обучающегося с РАС в среде других обучающихся является готов-

ность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной от-

сталостью АОП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

 

  



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания 

ФАОП НОО должно стать полноценное начальное общее образование, раз-

витие социальных (жизненных) компетенций.  

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами 

освоения Программы коррекционной работы. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.3) обучаю-

щимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального образования.  

Результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умствен-

ной отсталостью в варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завер-

шения общего образования. 

АОП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обуча-

ющихся с РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечиваю-

щих овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также 

интеграцию в социальное окружение, их приобщение к общекультурным, наци-

ональным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образо-

вания являются: 

- формирование базовых учебных действий; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

обучении и развитии обучающихся;  

- усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в т.ч. при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, разработан-

ных для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребно-

стей. 

Освоение обучающимися ФАОП, разработанной на основе ФГОС, пред-

полагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предмет-

ных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплек-

сом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения ос-

новной цели современного образования - введения обучающихся с РАС в куль-

туру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребно-

стей, включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к 

развитию жизненной и социальной компетенции и отражают: 

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

членам семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодей-

ствие с ними; 



2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобес-

печении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуа-

лами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обуча-

ющимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, го-

товность их применения.  

Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой умственной от-

сталостью не являются основным критерием при принятии решения о его пе-

реводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами для 

обучающихся с РАС с умственной отсталостью: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обя-

зательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

РАС. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овла-

дения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, 

то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4 АОП НОО. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) предметные результаты отража-

ют: 

Язык и речевая практика 

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словес-

ную речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации в пред-

метно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации 

в зависимости от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на 

уровне индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 



элементарными каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами 

анализа текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по 

содержанию текста, в том числе, связанные с отношением к событиям, поступ-

кам героев. 

Математика 

Математика: 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, ве-

личинах и геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и вы-

полнения несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

Естествознание 

Мир природы и человека: 

1) формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям 

живой и неживой природы; 

2) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

3) формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном 

влиянии на здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоак-

тивных веществ; 

4) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в 

окружающем мире, а также в случаях 

возникновения экстремальных ситуаций. 

Искусство  

Музыка. Рисование: 

1) развитие элементарных эстетических чувств; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобра-

зительного искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных 

работ «аккуратно», «неаккуратно». 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов и инстру-

ментами, выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.); 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседнев-

ных практических задач. 

Физическая культура 



Физическая культура (адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприя-

тия и т.д.); 

2) формирование основных представлений о собственном теле, возможно-

стях и ограничениях его физических функций; 

3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами; 

4) формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, соблю-

дать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особен-

ностям здоровья. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО для обучаю-

щихся с РАС (вариант 8.3) дополняются результатами освоения программы кор-

рекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО отра-

жают: 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»: 

- положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми; 

- позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, комму-

никативном и личностном развитии$ 

- сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

- навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в 

зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, их использование 

в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»: 

- положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

- развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звуча-

нию; 

- развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцеваль-

ных); 

- развитие умений выполнять построения и перестроения, исполнять под 

музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев,  

- развитие умений импровизировать движения под музыку; 

- умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпане-



мент учителя; 

- развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 

опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в т.ч. при 

реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»: 

- формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающе-

го мира,  

- их использование в ходе специально организованной практической соци-

ально-бытовой деятельности,  

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности,  

- повышение уровня социальной адаптации. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»: 

- развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других),  

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и осо-

бенностей каждого обучающегося. 

 

 

  



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образователь-

ных достижений обучающихся с РАС. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента-

рия оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирова-

ние УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов начального общего образо-

вания; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обу-

чающихся, освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

- образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития жизненной компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП НОО учитываются следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осу-

ществления оценки результатов их образования. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьёй и школой. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП 

ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень 

планируемых результатов. 



Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью имеет определяющее значение для оцен-

ки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью в Лицее осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедуры – игры «Картонные рыцари», содержание которых разрабатывает 

Лицей с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа-

гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результа-

тов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: старто-

вую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты обучающихся с РАС в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержа-

нием каждой образовательной области и характеризуют достижения обуча-

ющихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы неко-

торые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная дея-

тельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством педагогического работника. 

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

второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обу-

чающихся, используя только качественную оценку. При этом не является прин-

ципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление зна-

чимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способ-

ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

ством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей само-

стоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью предметных результатов базируется на принципах индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функ-

цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обуча-

ющегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных резуль-



татов освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие:  

соответствие (несоответствие) науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их преду-

преждения или преодоления.  

По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой ум-

ственной отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

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

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

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше пока-

затель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-

ты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

до 50% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной си-

стемы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысле-

ния их наполнения.  

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов Лицей из 

всего спектра оценок выбирает такие, которые стимулируют  учебную и практи-

ческую деятельность обучающегося, оказывают  положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников Лицея, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отста-

лостью, реализуется на основе интегративных показателей, свидетельствующих 

о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало»), или в 

сложных случаях - в сохранении или улучшении его психоэмоционального ста-

туса. 

Оценка результатов деятельности Лицея осуществляется в ходе ее аккреди-

тации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 



- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных организаций и педагогических работни-

ков, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений обу-

чающихся с РАС с легкой умственной отсталостью данной образовательной ор-

ганизации. 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области «Язык и 

речевая практика» на уровне начального общего образования для обучающихся 

с РАС (вариант 8.3) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. При подготовке программы учтены также особые обра-

зовательные потребности обучающихся с РАС с лёгкой умственной отстало-

стью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у 

обучающихся различных видов деятельности в условиях развития и использова-

ния их потребности в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается 

с позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно-

дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучаю-

щихся с РАС с легкой умственной отсталостью являются формирование речевой 

деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение 

обучающимися грамматической структуры языка во втором классе осуществля-

ется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обуче-

ния в младших классах, заключается в формировании речевой активности обу-

чающегося, желания и умения вступать в контакт с окружающими, восприни-

мать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. Обучение ре-

чевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: говорения 

(разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных 

пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирова-

ния у обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности высказыва-

ния, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осу-

ществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для ре-

чевого развития обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является 

дифференцированный подход к обучению языку. 



Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с 

РАС социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уро-

ках формируются способы практической деятельности, необходимые для реше-

ния проблем в реальных жизненных ситуациях. Этому способствует предметно-

практическое обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом 

при обучении данной категории обучающихся, а также основой всего образова-

тельно-коррекционного процесса, который имеет социально-адаптирующую 

направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным обучаю-

щимся. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократ-

ного повторения его в связи с различными видами образовательной деятельно-

сти, на уроках развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточ-

ными компонентами полифункциональной образовательной среды, которая спо-

собна создать комфортные педагогические условия обучения обучающихся с 

РАС с интеллектуальными нарушениями. В этих условиях оказывается возмож-

ным, сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житей-

ских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, доступный этой 

категории обучающихся. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае 

обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет 

организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русско-

го языка, призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, слово-

сочетание); 

- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и раз-

витие коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных тек-

стов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Подготовка к усвоению грамоты 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухо-

вого внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совер-

шенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния 



термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия (отсутствия звука) в слове на 

слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зри-

тельных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигие-

нических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального об-

щения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на осно-

ве предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действи-

тельностью. 

 

2. Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произне-

сение. Определение места звука в слове. Определение последовательности зву-

ков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся 

одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произно-

шении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Зву-

кобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных 

слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале 

или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработ-

ки с педагогическим работником). Разучивание с голоса коротких стихотворе-

ний, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы 

или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографиче-

ских правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание 



слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-

щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и кон-

струкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (по-

сле проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического 

работника и обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно разо-

бранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы педагогического 

работника и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и со-

гласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные 

парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. 

Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, 

я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопросы «кто? и что?», расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его назва-

ния. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что бу-

дет делать? Согласование с лов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении пред-

метов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописа-

ние парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть род-

ственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор прове-

рочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предло-

жения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложе-

ния в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и воскли-



цательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную кар-

тину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Рас-

пространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Ра-

бота с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких пред-

ложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным тек-

стом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и сочине-

ний (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

3. Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творче-

ства (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, были-

на). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздни-

ках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного ха-

рактера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, 

об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной приро-

де, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, послови-

цы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чте-

ние целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз 

на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произве-

дения под руководством педагогического работника. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

4. Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных дей-

ствиях. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в пись-

менном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. 



Слушание небольших литературных произведений в изложении педагоги-

ческого работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному 

тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование си-

лы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и же-

стов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Гру-

бые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстни-

кам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обра-

щения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных обра-

щений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста...»). Обращение в 

письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься по-

жалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помо-

щью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикет-

ные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» (в зависи-

мости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помо-

щью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как де-

ла?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего». Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с 



праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Раз-

личия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», 

«Желаю Вам ...», «Я хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе ...». Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и по-

дарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хо-

рошо ты ...», «Как красиво!». 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в теле-

фонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения ав-

тоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста...», «Можно попросить (позвать)...»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адре-

сата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, сосе-

ду по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому че-

ловеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 

...», «Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите...», «Можно мне ...», «Можно я ...». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Форму-

лы «Очень приятно», «Я очень рад» как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже по-

здравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и 

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я неча-

янно», «Я не хотел»). Использование форм обращения при извинении. Извине-

ние перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций. 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей). 

«Я и мои друзья» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии). 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помо-

щью (в том числе в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе). 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития комму-



никативных и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отста-

лостью и социальной ситуации его жизни. Например, в рамках лексической те-

мы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Зна-

комство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопро-

сы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ро-

лей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологиче-

ского) по теме ситуации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Предметные результаты: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью по предметной обла-

сти «Язык и речевая практика» на конец обучения в младших классах: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием; 

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

ными орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, при-

знаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием; 

- запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (назва-

ние предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью педагогического работника, постановка знаков препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 



- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и собы-

тий; 

- выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной вы-

разительности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического ра-

ботника, картинный план или иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

- выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выраже-

ния; 

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

доехать или дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

стративный материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опо-

рой на образец чтения учителя; 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотво-

рений; отвечать на вопросы по их содержанию; 

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

по поводу услышанного; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 



- принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия при-

ветствия, прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или кар-

тинно-символический план. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требо-

вания к развитию жизненной и социальной компетенции и отражают: 

- развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим 

членам семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучаю-

щихся класса, взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобес-

печении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуала-

ми социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

  



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета размещена в рабочей программе, ко-

торой пользуется педагог - дефектолог. 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИ-

РОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Мир природы и человека» в системе обучения и воспи-

тания обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную 

направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного 

представления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Содержание предмета «Мир природы и человека» для обучающихся с РАС 

предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их бли-

жайшим окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, 

Обучающийся осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; 

осваивает смысл понятий, лежащих в основе человеческих отношений (доверие, 

уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к при-

роде, которое осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементар-

ными знаниями о ней, овладения несложными способами наблюдения за изме-

нениями в природе и погоде, ухода за растениями, животными. На этой основе 

формируется любовь к природе, родному краю, Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процес-

са, в котором обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают 

участие на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающего в 

себя: организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, 

экскурсии); элементарные знания о культуре общения; культуру общения и эле-

ментарное владение ею; совместную деятельность обучающихся (познаватель-

ную, коммуникативную). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Сезонные изменения. 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время 

суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. 

Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого вре-

мени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и челове-

ка) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в го-

ду, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, се-

редина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена вре-

мен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изме-



нений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей 

(в том числе, по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воз-

духа (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, 

иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюде-

ний); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (обла-

ка, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - 

холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и ле-

том. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные се-

зоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений 

и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление 

растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в 

разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени 

года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупре-

ждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенно-

стями (похолодание, гололед, жара) 

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. 

Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении обучающим-

ся), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и 

Солнце -звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерно-

вые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для 

жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Ко-

рень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах 

размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Зна-

чение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрас-

тания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 



Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Ме-

сто в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Назва-

ния. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кор-

мушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тиши-

ны и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнат-

ными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорас-

тущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с 

правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток 

в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, 

рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Ги-

гиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы 

чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека 

(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена орга-

нов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов 

чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внут-

ренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная убор-

ка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, яго-

ды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена 

(умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные 

вещи: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. 

Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучаю-

щегося. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытовая техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больни-

ца. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, 

работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобу-

сы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и 

аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, 

Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. 



Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Ве-

ликие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование 

денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных 

заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупре-

ждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (по-

стельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изо-

ляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием ле-

карств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 

взрослым (близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что 

и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил 

дорожного движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахож-

дения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, пере-

ход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в обще-

ственном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инстру-

ментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Пра-

вила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на 

кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по предмету «Мир природы и человека» на конец обучения в младших классах: 

1. Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые по-

нятия); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой груп-

пе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 



- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость 

его выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предло-

жений об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего ми-

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

условиях реальной или смоделированной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естествен-

ных условиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации; 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

- отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию 

изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюде-

ния, заинтересовавшем объекте; 

- выполнять задания без текущего контроля педагогического работника 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно 

оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуатив-

ного общения с обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

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

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные 

требования к развитию жизненной и социальной компетенции отражают: 



- развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим 

членам семьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучаю-

щихся класса, взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобес-

печении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуала-

ми социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

  



2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета размещена в рабочей программе, ко-

торой пользуется педагог. 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РИ-

СОВАНИЕ» 

Рабочая программа учебного предмета размещена в рабочей программе, ко-

торой пользуется педагог. 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИ-

ЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

Рабочая программа учебного предмета размещена в рабочей программе, ко-

торой пользуется педагог. 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХ-

НОЛОГИЯ» 

Рабочая программа учебного предмета размещена в рабочей программе, 

которой пользуется педагог. 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОР-

МИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ»  

Рабочая программа размещена в рабочей программе, которой пользуется 

педагог. 

 

Основные задачи курса:  

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослы-

ми, коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуника-

тивного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения, активизация 

навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыс-

лей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Форма проведения занятий: фронтальные и индивидуальные. 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «МУЗЫ-

КАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

 

Рабочая программа размещена в рабочей программе, которой пользуется 

педагог. 

 

Основные задачи курса: 

- эстетическое воспитание, развитие эмоционально - волевой и познава-

тельной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и 

речевого развития, расширение кругозора, развитие восприятия музыки, 

- формирование правильных, координированных, выразительных и ритмич-

ных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танце-



вальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современ-

ных танцев, импровизировать движения под музыку, 

- формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично испол-

нять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансам-

бле под аккомпанемент педагогического работника, 

- развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 

опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе 

при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Форма проведения занятий: фронтальные. 

 

  



2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СО-

ЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»  

Рабочая программа размещена в рабочей программе, которой пользуется 

педагог дефектолог. 

 

Основные задачи курса: 

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

в ходе специально организованной практической социально - бытовой деятель-

ности, 

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации, 

- развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, вы-

полнения различных поручений, связанных с бытом семьи, 

- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их приме-

нение в повседневной жизни, 

- знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 

взрослых, 

- формирование элементарных экономических и правовых знаний, необхо-

димых для жизнедеятельности обучающихся. 

Форма проведения занятий: фронтальные. 

 

  



2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗ-

ВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа размещена в рабочей программе, которой пользуется 

педагог дефектолог. 

 

Основные задачи курса: 

- коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-

перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и осо-

бенностей каждого обучающегося. 

Форма проведения занятий: индивидуальные. 

 

  



2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ 

 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД обучающихся с РАС (далее программа 

формирования БУД, программа) реализуется в начальных классах и конкрети-

зирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

предметным результатам освоения АОП НОО.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с РАС.  

Цель программы формирования БУД: формирование обучающегося с РАС 

как субъекта учебной деятельности.  

Задачи: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступа-

ют: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно-

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 



- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-

сти; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

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

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного по-

сещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 



способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технология Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технология Ручной труд 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

 

Мир природы и 

человека 

Математика 

 

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд 

 

Физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в 

деятельность, следовать 



предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные 

действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 



 наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

 

Рисование 

 

 

2.2.4. Характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  



Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о, этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-уче-

ник, ученик-класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 

 

Регулятивные учебные действия включают: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают: 



- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую 

система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.  

 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования и 

далее на уровень основного общего образования.  



Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоя-

тельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-

кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-

нием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-

ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са-

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможно-

стей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 



эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое уси-

лие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё по-

ведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правила-

ми, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-

ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-

тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом воз-

можного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловле-

ны: 



- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка) и др. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и зада-

ны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касаю-

щихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

 

  



2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с РАС осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с РАС.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обу-

чающимися с РАС, позволяющего учитывать их особые образовательные по-

требности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обу-

чающихся с РАС. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции обучающегося с РАС. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особенно-

стями обучающихся с РАС; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание обучающимся с РАС коррекционной помощи в овладении АОП 

НОО; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро-

вании полноценной жизненной компетенции обучающихся с РАС; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с РАС; 

- другие. 

 

2.3.2. Направления программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с РАС; 



2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих обучающимся с РАС удовлетворение особых образова-

тельных потребностей, их интеграцию в образовательной организации и освое-

ние ими АОП НОО. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с РАС;  

- создание в образовательной организации условий для реализации их воз-

можностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 

развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите-

лей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе фор-

мирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обу-

чения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обуча-

ющегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обуча-

ющихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности 

при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особен-

ностей, максимальное развитие их жизненных компетенций при взаимодействии 

с другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной 

всем ее участникам. 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС включает:  

- проведение психолого-педагогического обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с РАС, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗРАС осуществ-



ляют специалисты: дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, социальный 

педагог, педагоги дополнительного обазования. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержа-

ния ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, кото-

рое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за-

труднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реше-

ния о перспективах его дальнейшего обучения. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы  

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 
 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с РАС особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с РАС; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии обучающихся с РАС. 

Содержание деятельности: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, преодолевать не-



достатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими, 

развивать средства вербальной и невербальной коммуникации и др.; 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и вос-

питательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организация и осуществление специалистами индивидуальной коррекци-

онной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, 

требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмыс-

ления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

РАС. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующи-

ми обязательными коррекционными курсами:  

- «Формирование коммуникативного поведения» 

- «Музыкально-ритмические занятия»; 

- «Социально-бытовая ориентировка»; 

- «Развитие познавательной деятельности». 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Основные задачи курса:  

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослы-

ми, коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуника-

тивного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения, активизация 

навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыс-

лей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Форма проведения занятий: фронтальные и индивидуальные. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 
Основные задачи курса: 

- эстетическое воспитание, развитие эмоционально - волевой и познава-

тельной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и 

речевого развития, расширение кругозора, развитие восприятия музыки, 

- формирование правильных, координированных, выразительных и ритмич-

ных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танце-

вальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современ-

ных танцев, импровизировать движения под музыку, 

- формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично испол-

нять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансам-

бле под аккомпанемент педагогического работника, 

- развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 

опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе 



при реализации совместных проектов со сверстниками. 

Форма проведения занятий: фронтальные. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 
Основные задачи курса: 

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

в ходе специально организованной практической социально - бытовой деятель-

ности, 

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации, 

- развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, вы-

полнения различных поручений, связанных с бытом семьи, 

- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их приме-

нение в повседневной жизни, 

- знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 

взрослых, 

- формирование элементарных экономических и правовых знаний, необхо-

димых для жизнедеятельности обучающихся. 

Форма проведения занятий: фронтальные. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности». 
Основные задачи курса: 

- коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-

перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и осо-

бенностей каждого обучающегося. 

Форма проведения занятий: индивидуальные. 

Программа реализуется в разных локациях «Мастерских жизни»: «Играю, 

улыбаюсь, развиваюсь», «Шавасан», «Волшебный мир», «Театр», «Изведай 

неизведанное». «Мастерские жизни» имеют уникальные, привлекающие назва-

ния, отражающие суть самой мастерской и достигаемого в ней мастерства. Каж-

дая локация «Мастерских жизни» доступна всем участникам образовательных 

отношений и способствует решению воспитательных целей и задач.   

 В мастерской  «Играю, улыбаюсь, развиваюсь» - вырастают мастера игры. 

Школьники с удовольствием играют в кукольный театр, занимаются на акусти-

ческой доске, где можно познакомиться с разными музыкальными инструмен-

тами., занимаются с комплексом сенсомоторных дощечек. и многое другое. В 

мастерской «Считаю, умножаю, задачки решаю» происходит становление ма-

стеров-счетоводов. Здесь научат финансовой грамоте, необходимой нам в по-

вседневной жизни.  Мастерству грамотно общаться и взаимодействовать ребята 

научатся в локации «Правильно слышу, пишу, говорю». Занятия в этой мастер-

ской очень важны в процессе формирования читательской грамотности и соци-

альной культуры. Например, заказ блюд в кафе не простая задача, но дети  

успешно справляются с ней в реальной ситуации, пройдя блок специально со-

зданных для этой мастерской мероприятий и занятий. 

«Изведай неизведанное» - пожалуй, самая любимая мастерская современ-

ных детей, ведь именно в этой мастерской происходит проектирование, прожи-

вание и совершенствование приобретенных умений в виртуальном простран-



стве. Авторские смарт занятия «я в парикмахерской», «Моя комната», «Сам себе 

повар», «Я обедаю в кафе», «Покупки в супермаркете», «Спорт в нашем городе» 

позволяют воссоздать реальные ситуации в виртуальном пространстве. Кроме 

того, такие занятия способствуют формированию социокультурных навыков, 

необходимых в реальных ситуациях, например, оплата покупки на кассе в мага-

зине разными способами.  Мастерская «Волшебный мир» - здесь рождаются ма-

стера сказочники. Дети полюбили сенсорную комнату с её таинственной, кос-

мической атмосферой и звёздным небом. Эта локация способствует развитию 

творческого, креативного мышления, что позволяет успешно принимать участие 

в заграничных днях Лицея. В мастерской «Зал шавасаны» дети приобретают 

навыки  двигательного развития, а также постигают мастерство расслабления 

тела и разгрузки ума. Благодаря таким занятиям наши ребята успешно справля-

ются с занятиями в центре спортивной подготовки. Мастерские универсальны и 

позволяют команде педагогов решать совершенно разные воспитательные зада-

чи как с детьми с ОВЗ, так и с их обычными сверстниками. 

 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возни-

кающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обуча-

ющимися с РАС АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа 
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образо-

вательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС. 

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

ОВЗ и др.  

Информационно-просветительская работа проводится как в Лицее (среди 

обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных 



организациях, включая организации дополнительного и профессионального 

образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.):   центр «ЭГО», 

ЦТО «Престиж»,  

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с РАС 

специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с РАС, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с РАС и 

способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с РАС. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с РАС; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с РАС; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 

РАС 
           Временной режим образования обучающихся с задержкой психиче-



ского развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответ-

ствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка 

школы»).              

             Продолжительность группового коррекционного занятия составляет 

в 1 классе - 35 минут, во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивиду-

ального коррекционного занятия составляет 20 минут 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обу-

чение проходит в одну смену. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода. В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, 

динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, используются упражнения по развитию словесной речи в ком-

муникативной функции. Домашние задания даются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без обяза-

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

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познава-

тельного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. 

Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних сти-

мулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только за-

дания организационного характера (приготовить и принести к уроку спортив-

ную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, 

для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего 

места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, 

начатой в классе (за исключением предмета "Технология"). Общее время на их 

выполнение не должно превышать 15 минут. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обу-

чения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые об-

разовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

           Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, муль-

тимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

             Требования к материально-техническому обеспечению ориентиро-

ваны не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образова-

ния. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуали-

зации процесса образования обучающихся с РАС. Предусматривается матери-

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

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образо-

вания, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС.  

            Информационно-методическое обеспечение реализации дефектоло-

гическая программы для детей  с РАС направлено на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процес-



са к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осу-

ществления.  

           Требования к информационно-методическому обеспечению образо-

вательного процесса включают: 

        1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся 

с РАС. 

        2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными спо-

собами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных. 

       3. Возможность   размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результа-

тов проектной деятельности и исследований). 

       Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обяза-

тельного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового 

и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консульта-

цию квалифицированных профильных специалистов. 

         В МАОУ Лицей 9«Лидер » им.А.М Клешко информационные условия 

реализации коррекционно-развивающей программы для детей с РАС обеспече-

ны за счет: 

        - информирования родителей, общественности о подготовке, а в даль-

нейшем и ходе  реализации коррекционно-развивающей программы  для детей с 

РАС; 

        - участие учителя-дефектолога в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам  реализации АООП 

НОО  для детей с РАС 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенны 

ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освое-

ния обучающимися с РАС ПКР выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 

преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 



В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы пла-

нируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучаю-

щегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

- описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к со-

циальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными действи-

ями (познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижения пла-

нируемых предметных результатов образования и результатов коррекционных 

курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной 

организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

- анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с РАС, в т.ч. показателей развития позна-

вательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и ре-

чевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на 

уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обуче-

ния в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспита-

ния (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза 

в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе 

на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полу-

годие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с РАС планируемых результатов 

ПКР проводится педагогическими работниками в т.ч. учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, 

учителями-предметниками, классными руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические ме-

тодики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим 

работником образовательной организации в соответствии с его функциональ-

ными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 



При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в 

соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-

педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с РАС ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка 

может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная дина-

мика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динами-

ка, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР при-

нимает ППк образовательной организации на основе анализа материалов ком-

плексного изучения каждого обучающегося с РАС, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшего обучения. 

 

 

 

 

 

  



2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочи-

ми программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа воспитания разработана с учётом Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Пла-

на мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945р), Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федера-

ции от 02.07.2021 № 400), приказаМинистерства просвещения РФ от 24.11.2022 

№ 1026 «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразо-

вательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №158 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Данная программа ориентирована на повышение статуса воспитания в си-

стеме образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 

воспитательного процесса на основе традиций и накопленного опыта, формиро-

вание ценностных мировоззренческих основ воспитания. Программа определяет 

цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной работы.  Рабо-

чая программа воспитания является обязательной частью настоящей программы 

и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал их совместной деятельности, и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармонич-

ного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности с целью достижения обучающимися личностных резуль-

татов образования, определённых ФГОС общего образования, адаптации и соци-

ализации обучающихся в современном обществе. 

Исходя из неоднородности контингента обучающихся, главный акцент в 

своей деятельности лицей делает на учет индивидуальных особенностей каждо-



го ребенка. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной де-

ятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками обра-

зовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе россий-

ских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучаю-

щихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллек-

тивы на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сооб-

ществ, поддерживает традиционную для отечественной сферы образования 

нравственную, гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над 

узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии жиз-

ненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего 

развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных ре-

зультатов, указанных в ФГОС:  

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готов-

ность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социальнозначимые качества личности; 

 формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни;  

формирование таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, 

толерантность, экологическое благополучие;  

активное участие в социально-значимой и профессиональной деятельно-

сти. 

Программа включает три раздела:  

целевой,  

содержательный, 

организационный. 

Приложение — ежегодный календарный план воспитательной работы, яв-

ляющийся ее обязательным компонентом. Календарный план разрабатывается и 

обновляется каждый учебный год. 

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется в соот-

ветствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, уста-

новленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996р). Вариативный компонент содержания воспитания обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связан с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в части воспитания, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

 



1.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающе-

гося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работ-

ников, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его 

семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой не-

возможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, раз-

витие и укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание 

ребенком собственных возможностей и умением грамотно обходиться огра-

ничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в обра-

зовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединя-

ли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-

ми друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, меро-

приятий, включающих обучающихся и педагогических работников как пред-

мета совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая 

братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых об-

щих дел, событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы 

как условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бы-

товая и социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем воз-

можностей). 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа России. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями: развитие личности, создание условий 



для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно-

го отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. Ожидаемый результат - личностное развитие школьника, 

проявляющееся в формировании общей культуры, обеспечивающей разно-

стороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Следует учитывать, что недоразвитие познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) разных групп проявляется не только в каче-

ственных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеоб-

разии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической де-

ятельности ребёнка. 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели 

предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динами-

ки в личностных образовательных результатах обучающихся с умственной 

отсталостью, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны скоор-

динированные усилия всего коллектива обучающихся, вовлечение в воспита-

тельную работу семьи обучающегося и значимых для него людей. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благо-

приятных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того обще-

ства, в котором они живут. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в будущем. 

Цели воспитания в лицее: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выра-

ботало на основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 



2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценно-

стям (в развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике (в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения обучающимися адаптированных об-

щеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициати-

вы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в це-

лом. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников также будет 

способствовать решение следующих основных задач коррекционно воспита-

тельной работы: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел и событий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обуча-

ющихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные орга-

низации дополнительного образования, реализовывать их воспитатель-

ные возможности, вовлекать педагогических работников дополнитель-

ного образования в обсуждение совместной воспитательной работы; 

• использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с 

обучающимися; 

• максимально использовать воспитательные возможности 

коррекционных и коррекционно-развивающих занятий, 

последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и 

педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитатель-

ных задач и способов их решения; 

• развивать взаимодействие между педагогическими работниками и по-

следовательность в решении воспитательных задач (например, в про-

грамме "Читательский клуб", библиотекарем, могут участвовать педа-

гогические работники, социальные партнеры, родители (законные пред-

ставители); 

• развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опи-

раясь на традиции образовательной организации и требования профес-

сионального стандарта "Специалист в области воспитания"; 



• выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; 

ученическое самоуправление - как на уровне образовательной органи-

зации, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе образователь-

ной организации детско-взрослых общественных объединений и орга-

низаций; 

• организовывать раннюю профориентационную работу с обучающими-

ся, знакомить с миром современных профессий; 

• организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

• развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и ком-

муникативную среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (закон-

ными представителями), направленную на совместное решение про-

блем личностного развития обучающихся, развитие насыщенной 

школьной жизни. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-

нируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического со-

знания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духов-

но-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; вос-

питание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 



лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия — развитие физических спо-

собностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся ре-

зультатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

• 1.3. Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются 

в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Оте-

чества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности челове-

ка в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 



доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-

ка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том чис-

ле в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопас-

ного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-

щие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 



Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль-

татам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-

ние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и са-

мостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе истори-

ческого просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 



праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, ре-

ализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, закон-

ных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и за-

щитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ори-

ентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом националь-

ной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовнонравственным нормам и цен-

ностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях ин-

дивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнацио-

нального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий об-

щаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 



Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литера-

туре как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их вли-

яния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценно-

стей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художе-

ственном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-

лярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков тру-



довой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной са-

мореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеоб-

разовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учё-

том индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информацион-

ной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опы-

та в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 

Уклад задает порядок жизни лицея и аккумулирует ключевые характери-

стики, определяющие особенности воспитательного процесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как пре-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются клю-

чевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является кол-

лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-

ля  до организатора); 
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 в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установле-

ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Главными находками в воспитательной деятельности лицея можно счи-

тать: 

 синтез воспитательного и образовательного процесса, который реализ-

ется через систему мастерских по предметам и «заграничные дни» (образова-

тельные события, включающие в себя мастер-классы и лекции приглашенных 

специалистов на темы, расширяющие кругозор ребёнка) 

Содержание, формы и методы воспитательной работы в полной мере со-

ответствуют решению задач единой общешкольной проблемы: «Личностное 

развитие обучающихся, направленное на формирование основ гражданской 

идентичности в целях гармоничного вхождения обучающихся с ОВЗ в соци-

альный мир». 

Основным объектом педагогического воздействия является формирова-

ние у обучающихся, воспитанников системы сознания, которое определяет его 

социальное поведение. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему усло-

вий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - обучающимися, педагогами, родителями. В небольшом коллек-

тиве интенсивнее и быстрее идет процесс установления межличностных кон-

тактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. Дети 

активно взаимодействуют не только со своими сверстниками, но и с ребятами 

других возрастов, а также со всеми учителями и сотрудниками школы. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Програм-

мы инициируется взаимодействие образовательных, административных, 

общественных и иных структур: 

 Красноярский техникум промышленного сервиса»,  

 Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П. 

Астафьева,  

 Сибирский федеральный университет,  

 Красноярский Государственный Медицинский университет имени про-

фессора Войно-Ясенецкого,  
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 МАОУ ДОД «Центр Детского Творчества № 2»,  

 Восточно-Сибирский институт туризма – филиал НОУ ВПО Российская 

международная академия туризма,  

 Краевое государственное автономное учреждение культуры «Краснояр-

ский театр юного зрителя»,  

 Институт международного менеджмента образования «Красноярский 

Государственный Аграрный университет»,  

 МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 

 ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы» 

 Городской молодежный военно-спортивный технический центр «Патри-

от» 

 Региональное отделение «Российского движения школьников» 

 ДК «Свердловский» 

Партнерами лицея могут стать и другие социальные институты города.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. В каждом модуле можно выделить 

следующие направления воспитания: 

 гражданское;  

 патриотическое;  

 духовно – нравственное;  

 эстетическое;  

 физическое воспитание,  

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального бла-

гополучия;   

 трудовое;  

 экологическое;  

 ценности научного познания 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть-

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

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответствен-

ную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея 
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помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 

На внешкольном уровне: 

 Городская сетевая лицей старшеклассников. 

 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

 Взаимодействие с Движение Первых, Орлята: деятельность эко-отряда, 

всероссийская акция «Сила Первых»,  

 Городской образовательный форум 

 Школьная площадка Красноярского экономического форума 

 Общероссийские акции и мероприятия, посвященные Великой Отече-

ственной войне 

 Общероссийский субботник 

 Проект «Согреем ладони, разгладим морщины», реализуемый совместно 

с Советом ветеранов Свердловского района 

 Благотворительная акция и концерт для людей, оказавшихся в социально-

опасной ситуации. 

 Еженедельное поднятие флага 

 Тематические классные часы «Разговоры о важном» 

 

На лицейском уровне: 

 Выездная лицей «Лидер» 

 Образовательные игры 

 «Заграничные» дни 

 Уроки мужества «По страницам истории Отечества» 

 Квест «Здравствуй, 5-ый класс» 

 Итоговые события в конце каждой четверти 

 Покровская ярмарка 

 Масленица 

  Премия «ОКНО» 

 Командно-ролевая игра «+1» 

 Лицейский бал 

 День дарения книг 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 Праздник последнего звонка 

 Выпускной вечер 
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На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в совет Движение Пер-

вых, Орлята, ответственных за подготовку общелицейских ключевых дел  

 Участие классов в реализации общелицейских ключевых дел 

 Проведение в рамках класса планирования и анализа событий, проводи-

мых внутри класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

  Вовлечение по возможности каждого ребенка в деятельность игры «+1» 

 Самостоятельный мониторинг учета собственных достижений через пре-

мию «ОКНО» 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через проведение 

частных бесед с ним и вовлечение его в совместную работу с другими детьми. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

  наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – пред-

метниками, медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотива-

цию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 

целом, уровень тревожности учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 геймификация на этапе коллективного планирования; 

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 
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 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», по-

ходы на природу, выходы в театр, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллектива-

ми (через подготовку и проведение ключевого общелицейского дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родите-

лей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

  создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, обще-

ния и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, мето-

дики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностных игр. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение 

в классе; 

 вовлечение учащихся в командно-ролевую игру «+1» 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консуль-

тации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по 

проблемам класса, ведение карты посещения уроков, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в груп-

пе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением. 
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 Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности пре-

имущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира: «Сетевая лицей старшеклассников», «Цех по-

этов», «Клуб ХХ», «Основы молекулярно-клеточной биологии», «Практическое 

решение физических задач», «Химия, история, искусство», интеллектуальный 

клуб «Литературные параллели» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих спо-

собностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспи-
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тание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Основы техники фотографии и творческого мастер-

ства», хореография в школе, вокальная студия, хореографический ансамбль 

«Забава», КВН, фольклорный ансамбль «Забавушка» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на развитие коммуникативных ком-

петенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собствен-

ное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Экспедиция в бу-

дущее», «Сетевая лицей старшеклассников», «Психологическая азбука» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьни-

ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самосто-

ятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда: «Загадки Красного яра», клуб путешественников 

«Юнейкос», лицей экскурсоводов и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побужде-

ние к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, фор-

мирование установок на защиту слабых: теннис, волейбол, баскетбол, футбол и 

др. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и фи-

зического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде: интеллектуальный клуб «Что? Где? Ко-

гда?», КВН и др. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

МАОУ «Лицей №9 «Лидер» определен синтез воспитательного и образователь-

ного процесса. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
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 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

 интерактивный формат занятий по методике расшколивания, которая 

способствует эффективному закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в по-

следующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», вза-

имоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

 организация предметных образовательных событий для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способно-

стей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивиду-

альными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, урок - деловая игра, урок – путеше-

ствие, урок мастер-класс, урок-исследование, дебаты и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

викторины, постановки театральных этюдов, конкурс газет и рисунков, экскур-

сия и др.); 

 работа мастерских по предметам, в рамках которых учащиеся создают 

творческие продукты: литературно-музыкальные композиции, подкасты, ви-

деоуроки, анимацию, модели, обучающие квесты, арт-объекты и пр.  

 установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через ис-

пользование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обу-

чения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные пре-

зентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки он-

лайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.)  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержа-

ния с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
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 интеллектуальных и образовательных игр на исторической основе, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников: 

А) Приключения древнего человека 

Б) Древние цивилизации 

В) Князья (раздробленность Киевской Руси) 

Г) Золотая орда 

Д) Средневековый замок 

Е) Мировое господство 

Ж) Изобретатели 

  дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

  дебатов, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эсте-

тических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска ис-

тины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; 

  групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной ра-

боте и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для дости-

жения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (  исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык     само-

стоятельного     решения     теоретической     проблемы,    навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, 

успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 
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 непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обуча-

ющихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 

опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ-

кие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

На уровне лицея:  

А) Через деятельность Совета старшеклассников. Деятельность Совета 

старшеклассников осуществляется через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в ра-

боте Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных 

дел, акций, соревнований; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Со-

вета и педагогического Совета лицея; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав лицея 

 

Б) Через работу постоянно действующего штаба Движение Первых, ини-

циирующего и организующего проведение личностно значимых для школьни-

ков событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и 

т.д.). Штаб первичного отделения Всероссийской общественно государствен-

ной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников» со-

здан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в Движение Первых, Орлята; 

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в 

свободное время (юные инспектора дорожного движения) 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение обучающихся, членов Движение Первых, Орлята в участии в 

научно практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спор-

тивных соревнованиях и творческих конкурсах. 
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 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, кон-

курсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм 

ГТО; 

 юнармейская помощь ветеранам войны и тыла, детям войны через волон-

терскую деятельность. 

 

В) через Командно-ролевую игру «+1» 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 публикация в социальных сетях о проведенном мероприятии. 

 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельно-

сти, общелицейских и классных делах осуществляется через индивидуальную 

анкету для премии «ОКНО» 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе лицея функционирует отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Члены организации активно принимают участие в событиях и 

мероприятиях движения. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

ученика, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы: 

 Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями: в музей, 

в театр, кинотеатр, на предприятие, выезды на природу. 

 Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией и родителями в другие города для изучения исторических со-
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бытий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: уча-

стие в культурно-просветительских программах для школьников в  

 Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, кадет и роди-

телей, включающий в себя сплав, конкурсы туристской кухни и песни, установ-

ку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профес-

сий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий 

в современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные си-

туации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постин-

дустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и в непрофес-

сиональную составляющие такой деятельности. 

Реализация модуля осуществляется через: 

 предпрофессиональные практики, организованные на базе Красноярского 

техникума промышленного сервиса.; 

 встречи с выпускниками лицея - успешными профессионалами; 

 ежегодная встреча директора с лицеистами старшей школы в начале 

учебного года. 

 экскурсии на предприятия города, фирмы, организации, встречи с про-

фессионалами, представителями, руководителями, дающие лицеистам пред-

ставление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможно-

стях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в on-line режиме; 

 сетевую школу старшеклассников; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

Модуль «Школьные медиа» 
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В Лицее уроки проводятся в форме мастерских, которые вовлекают детей в 

различные виды творческой деятельности. Это помогает лучше освоить школь-

ную программу, найти необычные форматы взаимодействия с учениками, по-

скольку традиционный урок не даёт такие возможности. В начале учебного го-

да проходит презентация всех мастерских. Ребенок вправе выбрать то, что ему 

интересно, и по окончании четверти сменить мастерскую или продолжить ра-

ботать в ней. Выбор осуществляется через электронный журнал.  

Поскольку русский язык является уникальным инструментом общения, в 

нашем лицее появилась программа по русскому языку, которая включает в себя 

базовое и дополнительное образование и дает возможность обучающимся изу-

чать данный предмет в формате журналистики, овладеть русским языком, уст-

ной и письменной речью. 

Такая программа позволила создать в лицее полноценное информационное 

пространство, необходимое в современной цифровой среде. 

Основными целями деятельности Пресс-центра Лицея №9 «Лидер» явля-

ются: 

 Создание информационного пространства лицея; 

 Создание условий для оптимальной социальной и творческой самореали-

зации личности, интеллектуального совершенствования на основе изучения ос-

нов журналистского мастерства. 

Задачами Пресс-центра Лицея №9 «Лидер» являются: 

 Освещать события, происходящие в лицее, с позиции значимости для 

учащихся, родителей, педагогов; 

 Развить информационную культуру участников образовательной дея-

тельности; 

 Осуществлять видеосъемку значимых событий Лицея №9 «Лидер», тем 

самым создавая школьную видеотеку; 

 Отражать текущие новости Лицея №9 «Лидер. 

Пресс-центра Лицея работает в четырех направлениях: 

1. Виртуальная газета «Кнопка», в состав редакции которой входят учени-

ки 5-го класса. В ходе работы обучающиеся научатся собирать, обрабатывать, 

анализировать информацию и создавать журналистские произведения разных 

жанров, а также познакомятся с особенностями профессии журналиста. Все ма-

териалы публикуются на официальном сайте газеты - ВКонтакте - 

https://vk.com/liceum9_krsk 

2. Информационно-развлекательная передача «Лицейские новости», в со-

став редакции которой входят ученики 6-х и 7-х классов, которые собираются  
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съёмочные группы для производства и создания передачи. Обучающиеся изу-

чают основы тележурналистики, осуществляют лицейские и выездные репор-

тажные  видеосъёмки и интервьюирование.  

Передача публикуется в группе Лицея №9 «Лидер» ВКонтакте - 

https://vk.com/liceum9_krsk  

3.  Подкастинг. Абсолютно новое направление. Ученики 6-ых и 7-ых клас-

сов ведут свои собственные регулярные аудиошоу, которые публикуются в 

группе Лицея №9 «Лидер» ВКонтакте - https://vk.com/liceum9_krsk. Они сами 

определяют тематику и жанр своего подкаста, а также занимаются сведением и 

мастерингом записанного материала.   

4. #доброеутролицей и #этолицей. Фото-рубрики группы Лицея №9 «Ли-

дер» ВКонтакте, где ежедневно публикуются лучшие фотографии учащихся 5-х 

и 6-х классов. Благодаря данной рубрике участники изучают азы мобильной 

фотографии. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье 

для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым 

трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и 

с пользой вовлекаются в жизнь лицея. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих за-

дач: 

1.Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка. 

2.Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3.Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

4.Совершенствование форм взаимодействия лицей – семья. 
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5.Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 родители являются обязательными участниками государственно-

общественного управления лицеем; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше-

нием специалистов; 

 общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания учеников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благо-

устройству территорий; 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении лицейских и 

внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасно-

сти обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельно-

сти образовательной организации в современное время. Увеличение числа де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, лишенных забо-

ты и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт 

число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
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происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или постра-

давших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вы-

шеперечисленное требует от школы направленной систематической работы в 

области профилактики и безопасности.  

В МАОУ «Лицей №9 «Лидер» этот вид деятельности носит комплексный 

характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга ви-

дов деятельности команды специалистов, обеспечивающих правовую защиту и 

правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, психоло-

гическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности.  

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике:  

 правонарушений и безнадзорности обучающихся,  

 табакокурения,  

 употребления алкоголя,  

 экстремизма и терроризма.  

Подцелями являются: 

 гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся, суици-

дального поведения подростков;  

 формирование жизнестойкости обучающихся; 

 информационная безопасность обучающихся; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта; 

 противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям:  

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся  

Организационная работа: Планирование и коррекция работы по профилак-

тике правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия;  

Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа:  

Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и си-

стематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут способ-

ствовать совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  
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• Реализация системы воспитательной работы школы.  

• Организация правового всеобуча;  

Индивидуальная профилактическая работа:  

• Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководи-

теля, школьного-участкового, администрации школы с подростком;  

• Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

• Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодет-

ных семей и постановка их на внутришкольный контроль;  

• проведение родительского всеобуча. Профилактика табакокурения, упо-

требления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании  

Организационная работа:  

• Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления ал-

коголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомани;  

Диагностическая работа: 

• Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

• Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревно-

вания, акции по формированию здорового образа жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

• Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональ-

ных отношений среди обучающихся. 

Организационная работа:  
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• Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гар-

монизации межнациональных отношений среди обучающихся 

Профилактическая работа с детьми:  

• Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, пропагандирующей 

антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающих-

ся;  

• Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного 

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур.;  

Профилактическая работа с родителями:  

• Родительские собрания, родительский всеобуч;  

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;  

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жиз-

нестойкости обучающихся.  

Организационная работа: 

• Планирование работы по формированию жизнестойкости; 

Диагностическая работа:  

• Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми:  

• Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

• Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консуль-

тации.  

 

Информационная безопасность обучающихся 

Организационная работа:  

• Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 
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Профилактическая работа с детьми:  

• Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акциях. 

Профилактическая работа с родителями: 

 • Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток рове-

дение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция.  

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта Организационная работа:  

• Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма и безопасности на объектах железнодорожного транспорта. планирова-

ние работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

• Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работни-

ками ГИБДД и РЖД.  

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня.  

• Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями:  

• Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

Противопожарная безопасность 

Организационная работа:  

• Планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми: Участие в творческих конкурсах, ак-

циях и мероприятиях разного уровня.  

Профилактическая работа с детьми: Активизация деятельности школьного 

отряда ЮП Профилактическая работа с родителями: Родительские собрания и 

лектории, разработка и вручение памяток 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
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Одна из задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, это 

преобразование школьного пространства в пространство открытого социально-

го партнерства как средства для развития духовно-нравственных качеств, соци-

альной компетентности школьников, формирования способности к нравствен-

ному выбору, обеспечения духовного развития учащихся. Социальное партнер-

ство понимается нами как особый вид совместной деятельности между внеш-

ними партнёрами школы и субъектами образовательного процесса, характери-

зующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долго-

временностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сто-

рон за результат сотрудничества и развития.  

Чтобы превратить школу в площадку социального партнерства, педагоги-

ческим коллективом школы организована как совместная деятельность с внеш-

ними партнерами: учреждениями образования и культуры, спорта, социальны-

ми объединениями, общественными организациями, так и выстроена система 

партнерских отношений в школьном пространстве разного уровня и характера:  

 внутри педагогического коллектива,  

 внутри ученического коллектива,  

 в разновозрастных группах, 

 в системе «педагог-воспитанник», «лицей - семья».  

 

Мы вместе реализуем разного рода социальные практики, которые дают 

реальную возможность нашим детям для свершения нравственных социально 

значимых поступков, способствующих формированию индивидуальных моде-

лей поведения, позволяющих школьникам приобрести практические коммуни-

кативные умения при осуществлении социальных взаимодействий, личностно, 

социально, профессионально самоопределиться. 

Задачи: 

  увеличить число социальных проб, практик, проектов учащихся, педаго-

гов, родителей внутри и вне школы для приобретения учащимися социального 

опыта и формирования нравственной позиции;  

 создать условия для приобретения партнерских навыков всеми участни-

ками образовательного процесса: развитие инициативы и ответственности, вза-

имодействия;  

 реализовать систему программных мероприятий, направленных на разви-

тие духовных, нравственных качеств, социального здоровья личности.  

Социальное партнёрство связующей линией проходит через большинство мо-

дулей рабочей программы воспитания. Сотрудничество с центрами дополни-
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тельного образования, театрами, выставочными центрами города способствуют 

обогащению культурной жизни учащихся, приобщению к духовным ценностям. 

В рамках социального партнёрства с руководством городского молодежного 

военно-спортивного технического центра «Патриот» реализуется патриотиче-

ское воспитание, гражданское становление, подготовка учащихся к воинской 

службе в школе. Социальное партнерство с ВУЗами города позволяет наладить 

профориентационную работу лицея. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. 

Наличие большей части педагогов —специалистов с большим опытом педаго-

гической деятельности способствует организации работы в системе подготовки 

и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподава-

нию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высо-

кий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в 

последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях мо-

дернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного 

результата -качественного образования и воспитания школьников играет про-

фессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководя-

щих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; 

• повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами 

переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохож-

дении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
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• оснащение материально -технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на по-

вышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспита-

тельных систем среди педагогического коллектива: 

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научнопрактических 

конференциях -от школьных до региональных международных; 

• через научно-методические пособия; 

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъяв-

лялись следующие требования: 

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

• умение проектировать, распределять цели; 

• умение организовать и анализировать деятельность; 

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техноло-

гической форме; 

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

• способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами учитываются: 

• нормативные документы Министерства образования Российской Федера-

ции, определяющие главные направления воспитательной работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает лицей; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы вос-

питания школьников, возникающие на каждом этапе формирования лич-

ности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей 

и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих вос-

питательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в 

области теории и методики воспитания, а также реальные возможности 
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для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и пере-

дового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогиче-

ских кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса 

и качества подготовки учащихся. 

 

3.2. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

          Работа  построено таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу обучающихся динамичной, насыщенной 

и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида дея-

тельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

 планирование материала от простого к сложному, 

 дозирование помощи взрослого, 

 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самосто-

ятельной работе обучающегося. 

         Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко про-

слеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каж-

дым занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала для запо-

минания, наращивается темп выполнения заданий. 

         Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего 

обучения (КРО), где игры и упражнения, подобраны таким образом, что её за-

дачи реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каж-

дом занятии (от 4 до 6 направлений). 

         Для работы с обучающимися с ОВЗ программой предусматривается инди-

видуальная и подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут 

иметь коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

         Длительность занятий: 30 минут – индивидуальное занятие, 30 минут — 

подгрупповое. Количество занятий в неделю от 3-х до 5-ти раз, так как про-

грамма является индивидуально ориентированной. В середине такого занятия 

осуществляется динамическая пауза, игры по правилам. Одна часть такого за-

нятия направлена на формирование умственных действий, вторая – на воспол-

нение пробелов в знаниях. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из соци-

ально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, билингвы и другие), одарён-

ных, с отклоняющимся поведением , - создаются особые условия. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-

ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 
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- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского со-

общества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка, 

- премия «Окно» 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-

лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

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

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) заключается в материальной поддержке проведения в образовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направ-

ленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соот-

ветствовуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, тради-

циям воспитания, согласовываются с представителями родительского сообще-

ства во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образо-

вательной организации. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изу-

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

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работника-

ми, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспи-

тания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

 - это результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными инсти-

тутами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей или педаго-

гическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, соци-

ализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выби-

раются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утвержда-

ются педагогическим советом. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом , классными руководителями с привлечением актива родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выби-

раются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным (вариативным) модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решени-

ем которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматрива-

ются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным орга-

ном управления в образовательной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Учебный план МАОУ Лицея №9 «Лидер» им. А.М.Клешко (вариант 8.3) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с РАС, ФАОП НОО для обучающихся с РАС с лёг-

кой умственной отсталостью и выполнение гигиенических требований к режи-

му образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нор-

мативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изу-

чения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ФАОП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводи-

мое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся с РАС и лёгкой умственной отсталостью к про-

должению образования в последующие годы; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индиви-

дуальностью; 

- минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающего-

ся и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Лицей самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, 

курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практиче-
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ские занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и с легкой ум-

ственной отсталостью; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направле-

ний работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и обеспечивающую личностное 

развитие обучающихся с РАС; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния расстройств аутистического 

спектра на результат обучения и профилактику возникновения вторичных от-

клонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: «Формирование коммуникативного поведения», «Музыкально-

ритмические занятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие позна-

вательной деятельности», которые являются обязательными и проводятся в 

форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Лицей  вправе самостоятельно определять технологии, способы организа-

ции деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допусти-

мую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.  

Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обуче-

ния) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусмат-

ривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспе-

чивает качественное усвоение учебных предметов. 

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

минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-

го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 

классе - 35 минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуаль-

ного коррекционного занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода.  

В 1-ом классе каждый день проводится 3 урока.  

Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первона-

чальных математических представлений, используются упражнения по разви-
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тию словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся.  

В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних зада-

ний, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, вы-

полняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоя-

тельной домашней работе.  

В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

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

Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения которых не 

требуется специально организованного рабочего места.  

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, нача-

той в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их вы-

полнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по 

принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, 

часть - по желанию обучающегося. Время выполнения домашнего задания не 

должно превышать границ, которые предусмотрены Гигиеническими нормати-

вами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Общее время выпол-

нения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 

1,5 часов (90 минут), в 4-5-м - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

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

следним уроком и началом внеурочной деятельности, рекомендуется устраи-

вать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в не-

делю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обуче-

ния на уровне начального общего образования) и определяется приказом обра-

зовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний). 
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Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(дополнительные первые классы, 1-4 классы) 

 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и че-

ловека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физи-

ческая культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательных отношений 

   3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неде-

ле) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МАОУ Лицея №9 «Лидер» им. А.М.Клешко 

(далее – учебный график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна органи-

зация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 
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С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка-

никул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть -8 учеб-

ных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных 

недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель 

(для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 классов); 4 чет-

верть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 

- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1-4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1 классов); 

- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 дополнительных и 1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превы-

шать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической куль-

туры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
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- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине треть-

ей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образователь-

ным программам планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед-

ним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не ме-

нее 20 минут. 

Календарный учебный график Лицея составлен с учётом мнений участни-

ков образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередова-

ние учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по ка-

лендарным периодам учебного года. 

Начало учебного года для всех классов: 02 сентября 2024г.  

 

Продолжительность учебного года: 
1 классы - 33 недели; 
2-4 классы - 34 недели. 

 
Праздничные выходные и перенесенные дни: 

1-6, 8 января Новогодние каникулы; 

7 января Рождество Христово; 

23 февраля - день защитника Отечества, совпал с воскресеньем, поэтому вы-

ходной переносится на 24 февраля; 

8 марта - Международный женский день, совпал с выходным-субботой, вы-

ходной – 10 марта (кто на пятидневке); 

1 мая - Праздник Весны и Труда, 2 мая – дополнительный выходной; 

9 мая  - день Победы; 

4 ноября - День народного единства 

После выхода Постановления Правительства Российской Федерации 

«О переносе выходных дней в 2025 году» возможны изменения в календарный 

учебный график. 
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Окончание учебного года: 

 
1 - 4 классы - 26 мая 2025 г. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года 
Продолжительность учебного года 

Окончание учебного года 

1-е 02.09.2024 33 недели 26.05.2025 

2-4е 02.09.2024 34 недели 26.05.2025 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Оконча-

ние 

Количество учеб-

ных недель 

Количество 

рабочих дней 
1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель  40 

2 четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 недель  40 

3 четверть 
09.01.2025-

14.02.2025 

24.02.2025 

21.03.2025  9 недель + 2 дня 
47 

 
4 четверть 31.03.2025 26.05.2025 7 недель + 2 

дней 
37 

Итого в учебном году 33 недели 164 
 

2 – 4 классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Оконча-

ние 

Количество учеб-

ных недель 

Количество 

рабочих дней 
1 четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 недель + 1 день 41 

2 четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 недель  40 

3 четверть 09.01.2025 21.03.2025  10 недель + 2 

дня 

52 

4 четверть 31.03.2025 26.05.2025 8 недель 37 

 Итого в учебном году 34 недели  170 
 

 

 

Продолжительность каникул 
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1 классы  

 

 

Каникулярный период 
Дата Продолжитель-

ность (календар-
ные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11  

Дополнительные кани-

кулы 

15.02.2025 23.02.2025 9 

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Итого в учебном году 39/136 
 
 
2 – 4 классы 

 

 

Каникулярный период 
Дата Продолжитель-

ность (календар-
ные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2024 04.11.2024 9 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11  

Весенние каникулы 22.03.2025 30.03.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Итого в учебном году 29/158 
 

 

3.3 Расписание звонков и перемен 
 

 

1 абвгд классы 
 

Образовательный процесс в начальной школе выстроен с чередованием урочной и внеурочной деятельностей. 

 

 

 

№ урока Сентябрь - Октябрь Ноябрь – Декабрь 

1 урок 8:30-9:05 08:30-09:10 

1 перемена 15 минут 10 минут 

2 урок 09:20-09:55 09:20-10:00 

2 перемена 20 минут 20 минут 

3 урок 10:15-10:50 10:20-11:00 

3 перемена 20 минут 20 минут 

4 урок 11:10-11:45 11:20-12:00 



113 
 

4 перемена 15 минут 15 минут 

 

 

2 – 4 классы 

 

 

№ урока 
Продолжительность урока 

 (40 минут) 

Продолжительность 

 перемены 

1 урок 08:00-08:40 10 

2 урок 08:50-09:30 10 

3 урок 09:40-10:20 20 

4 урок 10:40-11:20 20 

5 урок 11:40-12:20 10 

6 урок 12:30-13:10 30 
 

29 декабря 2024 года - воскресенье, стандартный выходной. 

30 декабря 2024 года - понедельник, на который переносится выходной с 

субботы 28 декабря 2024 года. 

31 декабря 2024 года - вторник, на который переносится выходной с вос-

кресенья 7 января 2024 года. 

Из-за осуществленного переноса суббота 28 декабря 2024 становится 

рабочим днем для всех трудящихся граждан России, в том числе и для тех, 

у кого рабочая неделя пятидневная. Одновременно, последняя рабочая неде-

ля уходящего года становится шестидневной. Указанные переносы утверждены 

Постановлением Правительства РФ номер 1314 от 10.08.2023 г. 

На 28 декабря предусмотреть в расписании такие уроки как музыка, ИЗО, 

физическая культура, для всех классов. 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной органи-

зацией с учетом особенностей развития и особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с умственной отсталостью. Участникам образователь-

ных отношений предоставляется право выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении плани-

руемых результатов освоения программы общего образования; 
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развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с уче-

том правил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстни-

ками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллек-

тивном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, прояв-

лять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельно-

сти и воспитательного процесса. Все ее формы представляются в деятель-

ностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

• 

особенности образовательной организации (условия функционирова-

ния, тип образовательной организации, особенности, в том числе нозологи-

ческие характеристики контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающих-

ся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где нахо-

дится образовательная организация. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физиче-

ское развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного обра-

за жизни. 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающих-
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ся формах в процессе совместной деятельности по выполнению проек-

тов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию худо-

жественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучаю-

щихся о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на 

преодоление ограничений жизнедеятельности обучающихся с умерен-

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития. 

7. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независи-

мости в быту. 

Формы организации внеурочной деятельности подчиняется следу-

ющим требованиям: 

• целесообразность использования данной формы для

 решения 

поставленных задач конкретного направления; 

• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллек-

тивной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровож-

дает то или иное направление внеучебной деятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следую-

щие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные 

клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики, реабилитационные мероприятия. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организа-

ции и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В 

этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в по-

мещении образовательной организации, но и на территории другого 
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учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образо-

вательной организации в этой работе могут принимать участие все пе-

дагогические работники данной организации (учителя, социальные пе-

дагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатели, библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образовани-

ем обучающихся в части создания условий для развития творческих 

интересов обучающихся, включения их в художественную, техниче-

скую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на ис-

пользовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет, как правило, основной педагогический работник, ведущий 

класс, завуч, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа примени-

тельно к данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей про-

граммы воспитания. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарно-

го плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обуча-

ющихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной от-

ветственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагоги, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий ка-

лендарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соот-

ветствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель 

директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-

организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к органи-

зации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 
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Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кад-

ровыми, финансовыми и т.п. 

 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

 

Модуль: Классное руководство  

Дата Формы работы Для кого Ответственный 

В течение года Тематические классные часы 
1-4 классы Классные руково-

дители 

Каждый поне-

дельник 
Проект «Разговоры о важном» 

1-4 классы Классные руково-

дители 

Раз в четверть 

Составление индивидуального плана вос-

питательной работы для вовлечения каждо-

го ребенка в ключевые дела лицея или 

класса 

Классные ру-

ководители 1-

4 классы 

Классные руково-

дители 

Сентябрь 
Выработка совместно с детьми законов 

класса 
1-4 классы 

Классные руково-

дители 

Сентябрь 
Тестирование учащихся на уровень воспи-

танности, мотивацю на учебу и прочее 
1-4 классы 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Модуль: Школьный урок 

Дата Формы работы Для кого Ответственный 

Сентябрь 

Погружение в 

образовательную программу: 

- знакомство с премией «ОКНО» 

- знакомство с «КРИ +1» 

- знакомство с Движением Первых, Орлята 

- интеллектуальные игры 

 

1-4 классы 

Заведующие ка-

федрами 

Креативный отдел 

Раз в две неде-

ли 
Проектные семинары 

Педагоги 

средней и 

старшей шко-

лы, психологи 

Заведующие ка-

федрами 

Креативный отдел 
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Раз в четверть 

Образовательные игры (Мониторинговые 

события): 

- «В стране невыученных уроков» 

- «В стране выученных уроков» 

- Красноярские урбанисты 

 

 

  

1 - 4 классы 

 

 

Креативный отдел 

Учителя 

Заведующие ка-

федрами 

Психологическая 

служба 

Раз в четверть 
Итоговые события 

 

1-4 классы 
Креативный отдел 

В течение года 

Уроки, привязанные к знаковым датам, 

юбилеям 

 

1-4 классы 
Заведующие ка-

федрами 

Модуль: Самоуправление 

Дата Формы работы Для кого Ответственный 

В течение года 

Командно-ролевая игра «+1», 

разработка миссий, проведение событий, 

выставление результатов. 

1-4 классы Креативный отдел 

Заведующие ка-

федрами 

Два раза в год 
Выездные школы для 100 номинантов пре-

мии «ОКНО» 

1-4 классы 
Креативный отдел 

Два раза в год 
Лицейские ночи для активистов лицея, иг-

роков КРИ «+1» 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Модуль: Детские общественные объединения 

Дата Формы работы Для кого Ответственный 

В течение года 

Мероприятия Российского движения 

школьников и Юнармии 

 

1-4 классы 

 

Бантыш С.В. 

 

Модуль: Курсы внеурочной деятельности  

Дата Формы работы Для кого Ответственный 
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Раз в четверть Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 1-4 классы Цветков С.А. 

В течение года Работа кружков, секций, клубов и студий 1-4 классы Маслова А.В. 

Модуль: Работа с родителями 

Дата Формы работы Для кого Ответственный 

Раз в четверть Заседание родительского комитета 

Родитель-

ские комите-

ты 1-4 клас-

сы 

Классные руководи-

тели 

Июнь Форум отцов 

Отцы уча-

щихся лицея 

№9 

Креативный отдел 

Один раз в чет-

верть 
Родительские конференции 

Родитель-

ские комите-

ты 1-4 клас-

сы 

Психолого-

педагогическая 

служба 

По мере необ-

ходимости 
Проведение классных собраний Родители 

Классные руководи-

тели 

В течение года Совместное проведение мероприятий 
Родители и 

дети 

Классные руководи-

тели 

Модуль: Профориентация 

Дата Формы работы Для кого Ответственный 

В течение года Экскурсии на предприятия города, музеи 
1-4 классы Классные руково-

дители 

В течение года Посещение выставок и ярмарок профессий 
3-4 классы 

Классные руково-

дители 

В течение года 
Интерактивные занятия с родителями 

«Удивительный мир профессий» 

3-4 классы 
Классные руково-

дители 

Модуль: Ключевые общешкольные дела  

Дата Событие Для кого Ответственный 

В течение года 

Еженедельное торжественное подня-

тие/вынос флага 

(каждый понедельник) 

1-4 классы 
Креативный отдел 

Матвеев Г.И. 
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В конце каж-

дой четверти 

Итоговые события 

  

1-4 классы 
Креативный отдел 

Сентябрь 

День знаний: 

- Торжественные 

линейки 

- Квест для 5-ых классов 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Сентябрь 

- Велопробег «Старт» 

Спортивное начало года!  

- Пикник лицеистов 

1-4 классы 

Креативный отдел 

В течение года 
Работа с Советом ветераном Свердловского 

района 

1-4 классы 
Креативный отдел 

Октябрь 

День лицея: 

- Лицейский бал 

- Посвящение в лицеисты 

- Принятие в РДШ 

- Конкурс семейных команд 

- Торжественные линейки 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Октябрь День пожилого человека 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Ноябрь 
Покровская ярмарка: тематическая собы-

тийная неделя. 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Декабрь 

Новогодние праздники разных форматов: 

 

Конкурс новогодних номеров «Сказка на 

новый лад»; танцевальный конкурс «Star 

teenager» 

1-4 классы 

Креативный отдел 

В течение года 

Классные часы и литературно-музыкальные 

композиции к Дням воинской славы. При-

ложение №2. 

1-4 классы Креативный отдел 

Февраль День дарения книг 1-4 классы Креативный отдел 

Февраль 

День защитника Отечества: 

- классные часы 

- военно-спортивная игра 

1-4 классы 

Креативный отдел 
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Март Масленица: тематическая неделя событий 

1-4 классы Креативный отдел и 

ЦДО 

Март 

Международный женский день 

 

 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Апрель 

День космонавтики:  

- космическая игра «ЧГК» 

- конкурс творческих презентаций «Парад 

планет» 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Май 

Празднование Дня Победы: 

-Фестиваль военной песни 

-Уроки мужества 

-Участие в проекте «Бессмертный полк» 

- Военно-спортивные игры 

1-4 классы 

Креативный отдел 

Май Последний звонок 
1-4 классы 

Креативный отдел 

Май Церемония награждения премии «Окно» 

Лицеисты 1-9 

классов, пе-

дагоги, клас-

сные руково-

дители, роди-

тели, набрав-

шие 

наибольшее 

количество 

звёзд 

Креативный отдел 

Модуль: Школьные медиа 

Дата Формы работы Для кого Ответственный 

В течение года 

Работа детских медиацентров: 

- выпуск информационно-развлекательной 

передачи "Лицейские новости" (раз в 2 не-

дели) 

- выпуск тематических подкастов (раз в 2 

недели) 

4-9 классы 

Бантыш С.В. 

Нефедьев С.А. 

Баркова Л.М. 

Модуль: Экскурсии, экспедиции, походы 

Дата Событие Для кого Ответственный 
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Сентябрь, май 
Регулярные пешие прогулки, поход выход-

ного дня 

1-4 классы Классные руково-

дители 

Раз в месяц 
Посещение выставок, театров, кинотеатров, 

научных центров 

1-4 классы Классные руково-

дители 

Модуль: Профилактика и безопасность 

Дата Событие Для кого Ответственный 

В течен 

ие года 
Беседы по ПДД 

1-4 классы 

Психолого-

педагогическая 

служба лицея и со-

циальный педагог 

 

В течение  

года 
Тренировочные эвакуации 

1-4 классы 

В течение  

года 
Беседы с инспектором 

1-4 классы 

В течение  

года 

Инструктаж по технике безопасности при 

ЧС, Пб 

1-4 классы 

В течение  

Года 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

1-4 классы 

В течение  

года 
Разработка памяток по безопасности 

1-4 классы 

В течение  

года 

Организация и проведение встреч с сотруд-

никами правоохранительных органов 

1-4 классы 

В течение  

года 

Анкетирование и тестирование учащихся 

по вопросам их психического здоровья 1-4 классы 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
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музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
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22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся.  

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся с РАС и легкой УО (ИН); 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 



125 
 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой УО (ИН) в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-техническое обеспечение начального школьного образова-

ния детей с РАС должно отвечать не только общим, но их особым образова-

тельным потребностям: 

 к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

 к организации временного режима обучения; 

 к организации рабочего места ребёнка с РАС;  

 к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с РАС; 

 к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетра-

дям, специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей с РАС;  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обуслов-

лено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 

образования детей.  
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Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐн-

ные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в Лицее, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных мате-

риалов для процесса обучения ребѐнка с РАС. Предусматривается материально-

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

действия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) ребенка с РАС. С этой целью в Лицее 

оборудованы кабинет специалистов, обеспечивающих коррекционную работу, 

комната разгрузки и индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ, 

кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

В учебных кабинетах начальной школы оборудованы специальные уголки для 

детей с ОВЗ. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую норма-

тивно-правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и информацион-

ные связи участников образовательного процесса. Инклюзивное образование 

ребенка с РАС требует координации действий, т. е. организации обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специ-

ального образования, возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая элек-

тронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сер-

вис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профиль-

ных специалистов. Лицей обеспечивает организацию регулярного обмена ин-

формацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии.  

На официальном сайте лицея www.liceum9.ru  для педагогов и родителей 

создан раздел «Инклюзивное образование», который постоянно обновляется. 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями стандарта МАОУ Лицея №9 «Лидер» им. 

А.М.Клешко обеспечена современной информационной базой. Образователь-

ная организация имеет: компьютер, сканер, интерактивную доску, учебно-

развивающие материалы. 

           Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддерж-

ку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий (создание и ведение элек-

тронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ре-

сурсам интернета). Они направлены на предоставление широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного про-

цесса и условиями его осуществления.  

http://www.liceum9.ru/
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          Учитель-дефектолог имеет доступ к учебно-методической литерату-

ре, печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных ЭОР.   

           Материально-технические ресурсы обеспечения реализации коррек-

ционно-развивающей программы:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения коррекци-

онных занятий (самоподготовка, индивидуальное занятие, другая форма 

занятий). 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

           Непременным условием реализации требований ФГОС НОО являет-

ся создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

– формирование и развитие педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

           Педагогическое сопровождение участников образовательных от-

ношений на уровне начального общего образования: 
- уровни дефектологического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучаю-

щегося. Она проводиться на этапе знакомства с ребенком, в середине учебного 

года и в конце учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и дефектологом с учетом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательной организации;  

– профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям дефектологического сопровождения можно от-

нести:  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Первого варианта (8.3.) федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с РАС. 

Педагоги лицея, которые реализуют программу коррекционной работы с 

детьми с РАС (вариант 8.3.) должны иметь квалификацию/степень бакалавра 

или магистра. Предусматривается:  

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить образование 

по магистерским программам в области специальной (коррекционной) педаго-

гики; специальной (коррекционной) психологии] или по направлению «Специ-

альное (дефектологическое) образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» «Психолого-

педагогическое образование» должен получить: один из профилей подготовки в 

области специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекцион-

ной) психологии] или по направлению «Специальное (дефектологическое) об-

разование», либо квалификацию учителя-сурдопедагога; учителя-

тифлопедагога; логопеда; учителя-олигофренопедагога по направлению специ-

альное дефектологическое образование;  

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, оли-

гофренопедагогика с обязательным прохождением профессиональной перепод-

готовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, под-

твержденной сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу (ва-

риант 8.3.), должны иметь высшее профессиональное образование, предусмат-

ривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направ-

лению педагогическое образование (соответствующего профиля подготовки);  

б) получение специальности «Начальное образование» (квалификация ― 

учитель начальных классов). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в 

области инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом установ-

ленного образца. 

В варианте 8.3. для работы с обучающимися с РАС необходим тьютор. 

Уровень его образования должен быть не ниже степени/квалификации бака-

лавра: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в обла-

сти  специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии). 
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С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в 

штанное расписание образовательной организации может быть включен асси-

стент (помощник), имеющий образование не ниже общего среднего и про-

шедший соответствующую программу подготовки к работе с детьми.   

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Вариант 8.3. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здо-

ровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с РАС предоставляется госу-

дарственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образова-

тельные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учи-

тывать следующее: 

 обязательное включение в структуру АООП начального общего образо-

вания для обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что 

требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализую-

щих АООП; 

 при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и про-

чего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специ-

альных технических средств и ассистивных устройств); 

 создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специ-

альное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии 

с ФГОС для обучающихся с РАС. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающего-

ся  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечислен-

ные условия организации обучения ребенка с РАС.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР ин-

валида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями ре-

ализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с Сан-

ПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с 

ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучаю-

щихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, ко-

торые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей госу-

дарственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
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государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из дей-

ствующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандар-

тами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости 

учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы гос-

ударственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затра-

ты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием государственной услуги,  и к нормативным 

затратам на содержание имущества.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая асси-

стента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и асси-

стивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действую-

щей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного об-

разовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ас-

сенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии цен-

трализованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учиты-

ваются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электри-

ческой энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются 

в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, дан-

ные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как про-

изведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для ока-
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зания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответ-

ствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недви-

жимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обес-

печивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы по-

жарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, про-

изведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 


