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!. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я
Определение и назначение  адаптированной основной 

общеобразовательной п р о г р а м м ы  начального  общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 
начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) — это образовательная программа, 
адаптированная для обучения згой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаль
ную адаптацию.

АООГ1 начального общего образования обучающихся с РАС 
самостоятельно разработана МКОУ «СОШ а.Ильич» в соответствии с ФГОС 
НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом 
примерной адаптированной основной образовательной программы.

АООП начального общего образования обучающихся с РАС определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Структура  адаптированной  основной общеобразовательной 
пр о гр ам м ы  начального общего образования обучающихся с 
р а с с г р о й сгва м и аут и ст и ч е с ко го с п е кт  ра

Основная образовательная программа начального общего образования 
детей с РАС состоит из двух частей1:

- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального

общего образования детей с РАС.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС 

образовательная организация может создавать варианты АООП с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра.

В структуре примерной вариативной АООП НОО детей с РАС 
представлены:

1, Целевой раздел, включающий:
- пояснительную записку, в которой раскрываются:

* цель реализации АООП;
® принципы и подходы к формированию АООП;
• общая характеристика АООП НОО;
• психолого-педагогическая характеристика

обучающихся с РАС;
* особые образовательные потребности обучающихся с

РАС;
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планируемые результаты освоения обучающимися варианта 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования;

систему оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП НОО.

2. Содержательный раздел, включающий:
-  программу формирования универсальных (базовых) учебных 

действий;
- программу отдельных учебных предметов;
- программу духовно-нравственного развития обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;
- программу внеурочной деятельности;
- направления и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся 

с РАС (кадровые, финансовые, материально-технические условия).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра

В основу разработки АООГ1 НОО обучающихся с РАС заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООГ1 0 0  для 
обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 
создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Варианты А00Г1 (8.1, 8.2, 8.3 или 
8.4) создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАСк:

-  структуре образовательной программы;
-  условиям реализации образовательной программы;
-  результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает вариативность содержания 
образования, предоставляя обучающимсяс РАС возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.

Деят ельност ны й  подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 
личности обучающегося с РАС.
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно- 
практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 
РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно 
значимого характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 
разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;

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

♦ обеспечение условий для обще культурного и личностного 
развития на основе формирования универсальных (базовых) учебных 
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 
принципы:

— принципы государственной политики РФ в области образования" 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.);

— принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

— принцип коррекционной направленности образовательного 
процесса;

— принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его

Статья 3 часть I Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЭ (в ред. Федеральных законов от 07.05,2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-Ф3).
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«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей;

— онтогенетический принцип;
— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях
образования;

— принцип целостности содержания образования, предполагающий 
перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире;

— принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;

— принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 
социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 
развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 
поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 
психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.

Внастоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 
широком круге расстройств аутистического спектра.Происхождение РАС 
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 
развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 
умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 
нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 
развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 
системными характеристиками поведения: характером избирательности во 
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 
поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим
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характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 
начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:

П ервая  группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 
невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 
как отрешенность от происходящего.

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 
периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 
пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 
данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 
отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 
импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 
активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 
нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 
прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 
вмешательства.

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 
действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 
также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что 
многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их 
слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 
происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 
активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При 
явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной 
речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 
сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 
разговоров окружающих.

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 
происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими,
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Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность 
проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 
компьютерами.

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 
привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 
меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 
эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 
руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития 
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 
является постепенное вовлечение их во все более развернутое 
взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 
реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 
интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация л  тих задач 
требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 
индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в 
группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 
внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 
учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 
взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития 
обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 
8.4. образовательной программы.

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 
контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 
речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 
окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 
негативизме (отвержении).

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в 
развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка 
первой группы, для которого характерно отсутствие активной 
избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено
стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 
жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 
подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 
сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 
фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут



дезадаптироватьребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 
может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 
самоагресси и.

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 
довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 
социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 
ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 
умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 
мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся 
навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 
для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 
ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 
третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 
взрослого -  «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к 
определенной ситуации.

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 
внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 
нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий -  как 
разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 
страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 
стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 
пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 
математическая операция -  важно, что это упорное воспроизведение одного 
и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия 
ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 
травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе 
нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 
соответствен но, редуцируются.

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 
реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 
музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 
лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 
обучения часть таких детей может усвоить программу не только 
коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что 
знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 
укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 
ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 
что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является
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крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 
картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 
детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 
гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 
установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 
социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 
ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 
обучаться в условиях детского учреждения.

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

Т ретья  группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 
контакта с окружающим миром и людьми -  достаточно сложные, но жёсткие 
программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 
меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 
экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 
их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно 
назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 
действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 
неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 
формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном 
опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, 
гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 
которыми заведомо может справиться.

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в 
стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 
собственной программы действий, необходимость но ходу менять программу 
действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 
аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 
чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 
потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 
диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, 
но и выбрасывает его из детского коллектива.

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами 
дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 
правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как
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слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 
сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 
трудно поддержать простой разговор.

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 
впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 
обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 
проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 
отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 
ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 
мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 
ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 
аутостимуляции.

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом 
развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне 
неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального 
развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 
нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 
контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 
разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 
аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный 
контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 
им, воспроизводя снова и снова.

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как 
сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 
взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность 
собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 
трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти 
дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях 
класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и 
они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 
интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать 
навыки социального поведения.
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 
иной группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) 

с ’бразi)вате.чьной программы.
Ч етвертая  группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 
задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия 
с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 
осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 
стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их 
изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 
развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 
как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 
ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 
произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 
легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы 
испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 
неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем 
другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 
постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 
близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 
аутичного ребенка негибкость и стереотипность.

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 
строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 
человека, С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 
обрести устойчивость в нестабильной ситуации. ЕЗне освоенных и 
затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 
легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 
условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 
отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 
донором, переводчиком и у ri оря доч и вате л ем смыслов происходящего вокруг, 
такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к 
уровню, характерному для детей второй группы.

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 
аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 
трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 
равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков
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самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость,
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 
появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 
от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 
невербальной области, возможно в конструировании.

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 
одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 
неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными,
интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического 
развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 
однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 
используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 
спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в 
этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, 
обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 
истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у 
них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных 
навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 
подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 
имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 
У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 
имеет перспективы плодотворной реализации.

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

Представленные группы являются основными ориентирами 
психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. 
Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 
осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 
серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 
существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 
уст ановлению более активных и сложных отношений с миром.

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 
осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать
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социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 
речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего 
школьного возраста.

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 
значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 
адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 
организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 
попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 
психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его 
оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 
не только от характера и даже степени выраженности первичных 
биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора -  
качества предшествующего обучения и воспитания.

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что 
достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 
серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими 
условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины 
разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том 
числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 
дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС 
могут отмечаться и г детей со сложными и множественными 
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 
детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического 
круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического 
и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 
установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 
открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 
индивидуальным образовательным потребностям.

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 
школьного образования должен быть максимально широким,  
соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 
включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 
специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего 
школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 
образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в
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специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых
о б р аз о вате л ь н ых п отреб н остей.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 
четей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 
жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 
средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 
людьми.

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 
простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 
связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не уча! 
обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 
отвлечённых областях знания -  выделять цвета, геометрические формы, 
интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 
ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 
обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 
выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 
представляют особенную трудность. Установление эмоционального 
контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 
взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 
базовую задачу специальной психолого-педагогыческой помощи при аутизме.

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 
начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных 
всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:

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

’ Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в 
период дошкольного детства.
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выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен 
начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 
заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все 
остальные;

• большинство детей с РАС значительно задержано в 
развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо 
быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности 
ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 
избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не 
умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. 
Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих 
трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 
коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная 
и при работе в классе) в развитии возможностей вербальной и 
невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, 
выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 
впечатлениями;

• может возникнуть необходимость во временной и 
индивидуально дозированной поддержке как тыотором, так и 
ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в 
школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 
постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 
освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на 
уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;

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

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

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

4В особенности, если такая работа не велась до школы.
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ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 
самоорганизации;

* необходима специальная работа гю подведению ребенка к 
возможности участия во фронтальной организации на уроке: 
планирование обязательного периода перехода от индивидуальной 
вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 
использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС 
и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой 
адрес и в адрес соучеников;

• в организации обучения такого ребенка и оценке его
достижений необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения 
информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 
«сложного»;

» необходимо введение специальных разделов 
коррекционного обучения, способствующих преодолению 
фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств 
коммуникации, социально-бытовых навыков;

* необходима специальная коррекционная работа по
осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 
жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; 
оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 
представлений о будущем, развитию способности планировать, 
выбирать, сравнивать;

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в
упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 
допускающей их механического формального накопления и 
использования для аутостимуляции;

ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых 
порах, в специальной организации на переменед в вовлечении его в 
привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 
включиться во взаимодействие с другими детьми;

ребенок с РАС для получения начального образования 
нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку 
сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого 
ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

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

Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в 
структурированной ситуации урока лучше, чем. в более свободной на перемене. Контакты 
со сверстниками сложнее для него, чем контакты с более старшими или младшими 
де I ьми.
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в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на 
занятиях;

* педагог должен стараться транслировать эту установку 
соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая 
его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, 
вовлекать детей в доступное взаимодействие;

® необходимо развитие внимания детей к проявлениям
близких взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании 
ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;

* для социального развития ребёнка необходимо 
использовать существующие у него избирательные способности;

• процесс его обучения в начальной школе должен 
поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 
взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы;

• ребенок с РАС уже в период начального образования 
нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательного 
учреждения.
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2. А Д А П ТИ РО В А Н Н А Я  О С Н О В Н А Я  О Б Щ Е О Б Р А ЗО В А Т Е Л Ь Н А Я  
ПРОГРА М М А Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е Г О  ОБРАЗОВАНИЯ 

О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  С РА С С Т РО Й С Т В А М И  А У Т И С Т И Ч Е С К О Г О
С П Е К Т РА  (ВАРИАН Т 8.1)

2Л Целевой раздел 
2.1 Л. П оясн ительная  записка 

Цель реализации адап ти рованн ой  основной общеобразовательной 
п р о гр ам м ы  начального  общего образования

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение следующих задач ( в 
соответствии с пунктом !.8 Стандарта):

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие личности обучающихся;

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их социального и эмоционального благополучия;

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности;
создание специальных условий для получения образования6 в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 
п организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей;

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.

П р и н ц и п ы  и подходы к ф о р м и р о ва н и ю  адаптированной основной 
общеобразовательной п р о г р а м м ы  начальн ого  общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения.
О бщ ая  х а р ак тери сти к а  адаптированной основной

общеобразовательной п р о г р ам м ы  начального  общего образования
Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих

Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012. №  53. ст. 7598; 2013. №  19, ст. 2326; №  23. ст.2878: №  27. ст. 3462; №  30. 
с-i. 4030; №  48. ст. 6165: 2014, №  6. ст. 562. ст. 566; №  19. ст. 2289; №  22. ст. 2769; №  23. ст. 
2933; №  26. ст. 3388; №  30. ст. 4257, ст. 4263).
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ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки 
обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая
специальная и психолого-педагогичеекая поддержка коллектива учителей, 
родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 
направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь 
в овладении базовым содержанием обучения; эмоционально-личностное 
развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового
восприятия, речи; развитие сознательного использования речевых 
возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 
социальных связей с окружающими людьми.

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в
формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных 
отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими
обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 
комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 
деятельностью с целью предупреждения негативного отношения
обучающегося к ситуации школьного обучения в целом.

В структуру АООГ1 НОО обязательно включается Программа
коррекционной работы, направленная на обеспечение эмоционально
личностного и социального развития, преодоление коммуникативных 
барьеров и поддержку в освоении АООП

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
Представлена в разделе 1. Общие положения.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
Представлены в разделе 1. Общие положения.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при 

инклюзии обучающийся с РАС осваивает Основную образовательную 
Программу, требования к структуре которой установлены действующим 
ФГОС. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО .

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования —

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
\ пк'ржленнын Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г.. регистрационный №  15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - 
Ф ГО С  НОС.)).
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введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом.

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 
доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия.

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику:
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, 

поступков, поведения других людей;
2) принятия и освоения своей социальной роли;
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия;
5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в

нем;
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично 

и м е н я ю ще й с я с р е д е ;
9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 
бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 
видах учебной и внеурочной деятельности).

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем AO OII 
основного общего образования.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 
ФГОС НОО за исключением:

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

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

событий;
определения общей цели и путей ее достижения;
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.
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Предметные результаты освоения АООГ1 НОО с учетом специфики 
содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы, должны отражать:

Филология
Русский язык. Литературное чтение.
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения;

практическое овладение языком как средством общения (в условиях 
предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 
деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 
правилами их применения; использование словесной речи (в устной и 
письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач;

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

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи;

овладение орфографическими знаниями и умениями, 
кал л и граф и ч е с к и ми н авы кам и;

сформированность интереса к чтению доступных литературных 
произведений, наличие положительного читательского опыта и личных 
читательских предпочтений;

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности 
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про 
себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, 
понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 
поступков героев;

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

Иностранный язык:
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения;

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художествен ной л итературы.
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М атем атика
использование начальных математических знаний для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений в процессе организованной предметно- 
п р а кти ч ес ко й деятель но ста ;

овладение простыми логическими операциями, пространственными 
представлениями, необходимыми вычислительными навыками, 
математической терминологией, необходимой для освоения содержания 
к) р с а ;

приобретение начального опыта применения математических знаний в 
повседневных ситуациях;

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 
опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому 
оформлению текстовых задач; умение распознавать и изображать 
геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения 
математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 
умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 
(используя доступные вербальные и невербальные средства).

приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.

О круж аю щ и й мир:
сформированность чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы;
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
жологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде;

освоение доступных способов изучения природы и общества в 
условиях интересных и доступных для обучающегося видов деятельности; 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

О сновы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики:
формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

г|:адиционных рел игиях;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 
осознание ценности человеческой жизни, 
i I зоб р а з и те л ь и о е и с кус ст в о ;
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сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека;

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

владение практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности,

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.).

Музыка:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека;
развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности.
Технология:
получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях;
формирование представлений о свойствах материалов; 
приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными 

трудовыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 
различных материалов; усвоение правил техники безопасности;

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей 
деятельности, воспитание творческого подхода к решению доступных 
техиологическихзадач;

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура (адаптивная)
формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития;

формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
осанкой;

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

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

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 
является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым 
образовательным потребностям.
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2.1.3. Система оценки достиж ения обучаю щимися  с РАС
планируемых результатов освоения АООП НО О
Общие положения
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

МКОУ «СОШ а.Ильич» разработана система оценки индивидуальных 
образовательных достиженийобучающимися с РАС планируемых результатов 
освоения АООП НОО (далее -система оценки) являющаяся основой 
перехода ребенка к следующему уровнюобразования.

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся 
как отражение степени достижения планируемых результатов освоения 
АООП
НОО, т.е. результаты образования как итогов освоения содержания АООП 
НОО.

Система оценки достиженияобучающимися с РАС планируемых 
результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития жизненной компетенции.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными 
направлениями оценки достижений обучающихся являются:

- оценка академических знаний;
- оценка социального опыта (жизненной компетенции).

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
индивидуальных образовательных достижений мы опираемся на следующие 
принципы:
1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП НОО обучающихся с РАС, предполагающей оценку освоенных 
обучающимися академических знаний по основным образовательным 
областям, а также социального опыта (жизненных компетенций),
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необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизнии 
деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;
2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС;
3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания 
АООП НОО, предполагающей изучение изменений его психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;
4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении обучающимися содержания АООП НОО.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с РАС, самым тесным образом 
взаимосвязаны икасаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценкирезультатов их образования.

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка 
и внутренняя оценка.

Внутренняя оценка —  это оценка самой школы (ребенка, учителя, 
администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые 
ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; врезультатах 
наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами;в 
промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 
педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 
илина следующий уровень обучения.

Функции внутренней оценки:
Во первых, обеспечивать обратную связь, информируя:

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на 
определенном этапе —  и об общем уровне освоения), об их сильных и 
слабыхсторонах;

* учителей об эффективности их педагогической деятельности. 
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения,стимулировать 
обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даженезначительные 
продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны,позволять 
продвигаться в собственном темпе и т. д.

Внешняя оценка —  оценка, которая проводится внешними по 
отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную 
.леятельиость. Внешняяоценка выполняет свои основные функции:
Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов посредством уточнения на конкретныхпримерах 
содержания и критериев внутренней оценки.
Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность 
получения объективных и сопоставимых данных в целях управления 
качеством об разова н и я .
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Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 
р е гл а м е и т и р о ва н н ы х процедур:

* аттестация работников образования;
* аккредитация образовательных учреждений;
* мониторинговые исследования качества образования.
В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю 

осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 
аккредитациюобразовательных учреждений, мониторинговые исследования, 
в которыхосновным элементом выступают результат итоговой оценки 
выпускников.

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две 
составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в 
освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные 
итоговые работы,характеризующие уровень присвоения учащимися 
основных формируемыхспособов действий в отношении опорной системы 
знаний на момент окончанияначальной школы.

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых 
работ —  область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в 
начальнойшколе в полном соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 
являетсявнутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ 
обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых 
данных о достигаемых системой начального образования уровнях 
образовательныхрезультатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и 
сопоставимостиданных целесообразно использовать для проведения 
итоговых работ единый,или, как минимум, сопоставимый инструментарий 

разрабатываемый либоцентрализованно, либо региональными органами 
управления образованием илиобразовательными учреждениями на основе 
спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы 
внешней оценки.

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если:
* проводится регулярный внешний мониторинг образовательных 

достижений выпускников начальной школы, осуществляемый на 
основепредставительной выборки (на федеральном и региональном уровнях);

* процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации 
образовательных учреждений предусматривают проведение анализа:

-  агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками 
итоговых работ;

-  выборочных данных, характеризующих используемую учителем и 
школой систему накопительной оценки.

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место 
занимают работы, проверяющие достижение предметных планируемых 
результатов по русскому языку и математике, а также работы, проверяющие
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достижение метапредметных результатов.
Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровеньовладения метапредметными действиями (и, в частности, 
навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее 
значение дляуспешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно 
эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 
начального образования в целом, образовательных учреждений начального 
образования ипедагогов, работающих в начальной школе.

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении
трех итоговых работ:
1) итоговой работы по русскому языку;
2) итоговой работы по математике;
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся 

с РАС используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
другдруга (стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.).

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с РЛС

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
[1 0 0  обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими становление социальныхотношений обучающихся 
в различных средах.

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 
образования детей с РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, 
ужесейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено 
преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 
формируемаяжизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 
окружением внастоящем. При этом движущей силой развития жизненной 
компетенциистановится также опережающая наличные возможности ребенка 
интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 
дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка 
сРАС можно обеспечить только с учетом его особых образовательных 
потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 
компетенциипринципиальным является определение степени усложнения
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среды, котораянеобходима и полезна каждому ребенку - может 
стимулировать, а не подавлятьего дальнейшее развитие.

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции:
адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

владение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным 
р и су и ком);

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно
пространственной организации;

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

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов.В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 
с ф о р м и р о в а н н о с т и от д е л ь н ы х личностных р е зул ьт ато в, полное т ь ю 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, вформе, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности иэмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка включает три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств 
обучающегося;

определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка;

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 
обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является 
оценка личностной сферы. Эта задача решается в процессе
еистематическогонаблюдения за ходом психического развития ребёнка на 
основе представлений онормативном содержании и возрастной периодизации
развития .. в формевозрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляетсяпо запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по за про су педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласииродителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющимспециальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
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Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группыспециалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 
образовательного процесса -  тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком. В состав группы включаются педагоги, которые 
хорошо знают ученика.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 
с РАС АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 
представителей),поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегосяв повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной).

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов -  нет
продвижения; 1балл -  минимальное продвижение; 2 балла -  среднее 
продвижение; 3 балла -значительное продвижение

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Полученные 
результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не 
только представить полную картину динамики целостного развитияребенка, 
но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельнымжизиенным 
компетенциям.

Метапредметныерезультаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями(составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а такжеспособность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению вдальнейшем АООП основного общего образования.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса -  учебных предметов, 
представленныхв обязательной части учебного плана. Оценка 
метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
с в о е й п оз и авате л ь н о й д еяте л ь н о ст ь ю .

Регулятивные:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умениеконтролировать и оценивать свои
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действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативуи самостоятельность в обучении.

П ознавательные:
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных ипрактических задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
ус ановлению аналогий, отнесению к известным понятиям

Комм у ннкативные:
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

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

Оценка сформированности универсальных учебных действий 
осуществляется экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в 
четверть в специальных листах наблюдений.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, i.e. 
тойсовокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых 
знаний иумений, включая организацию этого процесса.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 
применения.

Система предметных знаний -  важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 
которыхпринципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорнуюсистему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 
не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводитьих в стандартных учебных ситуациях, а способность 
обучающихся решатьучебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 
■ екущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
и'юговыхпроверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 
контролемуспешности освоения действий, выполняемых обучающимися с
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предметнымсодержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной 
четверти 2-го класса, т. е, в тот период, когда у обучающихся уже 
сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, и 
они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в 
традиционной 4х-балльной системе. Ответственность за объективность 
оценки знаний обучающихся возлагается на учителя.

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в 
традиционной 5-баллы-юй системе. Ответственность за объективность 
оценки знаний обучающихся возлагается на учителя.

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в 
виде индивидуальных технологических карт, которые заполняются учителем
1 раз в месяц («+» -умение сформировано, «-» - не сформировано).

Портфель достижений
Для оценки результатов образования обучающихся с РАС в МКОУ 

«СОШ а.Ильич» используется технология «портфолио» - папки 
индивидуальных достижений школьника, отражающих процесс
индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной 
о б р а зо вате л ь но й д е я тел ь и о сти.

Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой 
оценки портфолио осуществляется в соответствии с Положением о 
портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся МКОУ 
«СОШ №1 ст. Сторожевой»,

Аттеста ц и я обу ч а ю щ и хся
Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение 
следующих работ:

- диктант;
творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка);

- контрольная работа;
-  проверка техники чтения;
-  тестирование, в том числе электронное;
-  проектные работы;
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку 

является оценка способности выпускников начальной школы решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и 
русского языка.
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Комплексная работа оценивает сформированность отдельных 
универсальных учебных способов действий: познавательных (общеучебных, 
логических, постановки и решения проблем), коммуникативных (например, 
умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во 
внутреннем плане) на межпредметной основе.

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным 
предметам и из оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе), характеризует 
выполнениевсей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений учащихся за период обучения. Аоценки за 
итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
м е г а п р е д м е т н ы м и д е й с т в и я м и .

На основании этих оценок и оценок по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов:

-Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения 
планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на 
следующем уровне.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 
уровня.

-Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем 
достижения планируемых результатов, необходимым для продолжения 
образования на следующемуровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 
заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня.

-Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения 
планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на 
следующем уровне. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.
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Решение об успешном освоении программы начального образования и 
переводе выпускника на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом МКОУ «СОШ а.Ильич» на основе 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования

2.2.Содержа I ельный раздел

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 
обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 
учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы.

Программа строится на основе деятельностногоподхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию универсальных 
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.

Цель программы: формирование совокупности универсальных
учебных действий применимых в рамках, как образовательного процесса, 
гак и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 
жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий 
обучающихся с РАС на уровне начального общего образования содержит:

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС 
на уровне начального общего образования;

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

-описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию.

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на уровне начального общего образования 
следующим образом:
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю, осознание ответственности человека за благосостояние 
общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ отделения на «своих» и «чужих», уважение 
истории и культуры каждого народа.

2. Формирование психологических условий развития общения, 
кооперации сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 
к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

формирования уважения к окружающим -  умение слушать и 
слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учетом позиций всех участников.

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

принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 
вины, совести - как регуляторов морального поведения;

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию:

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность 
за их результаты;

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 
общества в пределах своих возможностей.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Х ар ак тер и сти ка  лич но стны х ,  регулятивных,  познавательны х,  
ко м м у н и к ати вн ы х  у н и ве р са л ьн ы х  учебных действий обучающихся с 
РАС.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? —  и уметь на него отвечать;

нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности.

К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование —  определение последовательности промежуточных 

целей с учётомконечного результата; составление плана и 
последовательности действий;

- прогнозирование —  предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция —  внесение необходимых дополнений и коррективов в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
у ч и те л е м, то вар и щам и;
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- оценка —  выделение и осознание обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбор) в ситуации мотивационного конфликта) и 
п ре о д о л е и и ю п ре п ятст в и й .

Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы,
Общеучебные универсальные действия'.
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации;

- структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

четной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

р аз л и ч и ы х ж а и ро в;
определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
по и ско во гохара ктера,

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
та к< > в< )-с и. 1 / вол и чес к не действ! tя :

- моделирование —  преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);

преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.

Логические \ ниверсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);
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синтез —  составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации. 
к л а с с и ф и ка ц и и объектов;

- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

\ гверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

г I о и с ко во го характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстникови строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов —  инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации:
- разрешение конфликтов —  выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения него реализация;

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
среде] в коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
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Задания для формирования личностных универсальных учебных 
действий:

- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений;
Задания для диагностики и формирования познавательных 

универсальных учебных действий:
- «найди отличия»;
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами;
- составление и распознавание диаграмм;
- работа со словарями.
Задания для диагностики и формирования регулятивных 

\ ниверсальных учебных действий:
- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках;
- взаимоконтроль;
- взаимный диктант;
- заучивание материала наизусть в классе;
- «ищу ошибки»;
- контрольный опрос на определенную проблему.
Задания для диагностики и формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий:
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- формулировка вопросов для обратной связи;
- «подготовь рассказ.. .», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми,

объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, 
например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 
Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 
деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 
необходимости «рассказывать самому себе».
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов

На ступени начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся с РАС коммуникативной функции речи, функций 
программирования и контроля собственной деятельности, логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления.

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка» и логопедические коррекционные занятия.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий.

«Русский язык»
При изучении русского языка формируются универсальные учебные

действия:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях

общения;
умение выбирать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты);

умение задавать вопросы.
«Литературное чтение»
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально- 
действен ной идеитифи каци и;

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричаст-ности подвигам и достижениям её 
граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь;
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умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
и н формации.

«Иностранный язык»
При изучении иностранного языка формируются следующие 

универсальные учебные действия:
умение взаимодействовать с окружающими; 
умение выбирать языковые и речевые средства;
умение работать с компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью).
« Математ и ка»
При изучении «математики» формируются следующие универсальные 

учебные действия:
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира;

умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 
определять ход решения практической и учебной задачи;

умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), контролировать ход решения учебной задачи.

« Окружающий мир»
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

об I це п оз и а вател ьн ыху н и вере ал ь н ы х у ч еб н ы х д е й ст в и й:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);
формированию действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края.

«Музыка» обеспечивает личностное, социальное, познавательное,
коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером
организации их музыкальной, художественной творческой деятельности и 
предопределяет решение основных педагогических задач.

Содержание примерной программы обеспечивает возможность
разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 
исполнение вокально - хоровых произведений.

« Изобрази тельное искусство».
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует 
формированию универсальных учебных действий:

умений видеть и воспринимать проявления художественной 
культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.);

желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств произведений искусства;

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 
деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием;

умение организовывать самостоятельную художественно 
творческую деятельность, выбирать средства для реализации 
х\доже ст ве и н о го замы с л а ;

способность оценивать результаты художественно творческой 
деятельности, собственной и одноклассников.

<г Технология»
Изучение предмета «Технология» способствует формированию 

универсальных учебных действий:
развитие пространственного мышления, творческого воображения; 
развитие регулятивных действий: планирование (умение составлять 

план действий и при-менять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку;

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
11редметно-преобразовател ьных действий;

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 
о р га н и з а ц и и с о в м естно-пр оду ю ' и вной деятельности;

формирование мотивации успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореализации на основе эффективной 
о р 1 а н и зац и и деятел ь и ости;

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 
значением;

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

« Физическая культура»
Физическая культура обеспечивает усвоение обучающимися 

универсальными учебных действий:
умения организовывать собственную деятельность;

умения включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой;
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распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

груда, находить возможности и способы их улучшения;
1 - г” V

технически правильно выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с РАС 
(метапредметныерезультаты)

При формировании универсальных учебных действий наряду с 
традиционными методиками эффективно использование возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 
компетентность) являются одними из важных элементов формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
общего образования.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-комнетентность как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках 
внепредметной программы по формированию универсальных учебных 
действий.

При освоении личностных действий формируются:
критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.

11ри освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечиваются:

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

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

создание портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 
как:

поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических

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

создание простыхмедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 
используются:

о б м е н м е д и а с оо б ще н и я м и;
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 
рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструмен ты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников.

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности 
включает следующие этапы (разделы).

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 
безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ Выполнение 
ко м и е и е и ру ю щ и х у п раж и е и и й.

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла.

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

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации.

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений 
в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 
(флеш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста.
К. I а в и ату р н о е и и с ь м о .

Основные правила и инструменты создания и оформления текста.
Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический
орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом
планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений 
и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
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Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 
сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 
географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 
из готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 
сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, 
написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и 
аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 
диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных 
источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных.

Заполнение баз данных неболыпогообъёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге е 
использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и 
видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 
устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменногосообщения 
в информационной образовательной среде, Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 
фиксация хода ирезультатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 
дневников, социальное взаимодействие.

Планирование и проведение исследований объектов и процессов 
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 
процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 
группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 
ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
констру лора.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- 
компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 
с амым обе с п еч и ваются:

естественная мотивация, цель обучения:
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встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.
11ри этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 
ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в 
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах,

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся с РАС «Русский язык». Различные способы передачи 
информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники
информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического 
орфографического контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 
Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте.Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к про читанным художественным текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете.

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

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
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компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 
словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт приме нения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временны ' х связей с помощью 
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объе кто в.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о
самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 
опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 
15 контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в
качестве отчётао проведённых исследованиях. Использование компьютера 
при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 
ссылок в тексты и графические объекты.

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы 
с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 
)Л е кт ро н н ы м и ре су рсам и.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости,
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов.

2.2,2. Направление и содержание программы коррекционной работы
Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, 

соотносимое по уровню «академического» компонентас образованием 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья,

47



получаемое в совместной с ними среде обучения в те же календарные сроки. 
Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих 
формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития 
(ориентируемся на 3 и 4 группы, по отечественной клинико- 
психологической классификации аутичных детей О.С.Никольской), и 
является оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок 
имееч опыт подготовки к ней в группе детей.

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти 
дети для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии 
нуждаются в систематической психолого-педагогической и организационной 
поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных 
потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого 
обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы.

Основные принципы формирования программы коррекционной работы 
с обучающимися с РАС заключаются в следующем:

• Необходимость постепенного, индивидуально
дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе: 
начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и

о
успешно, до полной инклюзии'.

« При выраженности проблем, связанных с развитием 
социально- бытовых навыков и навыков коммуникации, ориентировки 
в происходящем, восприятием заданий и инструкций педагога, должна 
быть подключена дозированная и временная помощь тьютора.

♦ В связи с трудностями формирования учебного поведения у 
ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен 
дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в 
группе детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, 
умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии 
с учителем9, адекватно воспринимать похвалу и замечания.

* Необходимость постепенного перехода от индивидуальной 
инструкции к фронтальной, специального внимания к выбору для 
обучающегося места в классе, где он будет более доступен 
организующей помощи учителя.

« Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной 
упорядоченности временно-пространственной структуры уроков и 
всего его пребывания в школе, дающей ем\ опору для понимания 
происходящего и самоорганизации.

N 15 набольшей степени эго касается детей, не прошедших подготовку к школе в группе 

детей в дошкольном возрасте.

' В особенности, если такая работа не велась до школы
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• Необходимость индивидуальных педагогических занятий 
для контроля за освоением обучающимся новым учебным материалом 
и для оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной 
помощи в освоении основной Программы.

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

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

о При организации самостоятельного выполнения 
ребенком учебных заданий на классных занятиях должны 
использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие 
работу ребенка;

о При оценке меры трудности задания и учебных 
достижений ребёнка необходим учет специфики проблем его 
искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и 
«сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на 
картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание 
по смыслу);
• Значимость на начальном этапе обучения специальной 

организации на перемене, включения его в мероприятия, позволяющие 
отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками.

• Необходимость введения в Коррекционную Программу 
специальных разделов обучения, способствующих:

о Формированию представлений об окружающем;
о Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и

дифференциации индивидуального жизненного опыта;
о Развитию самосознания на основе проработки

воспоминаний, представлений о будущем;
о Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать,

осмыслять причинно-следственные связи в происходящем.
• Необходимость оказания специальной помощи в 

упорядочивании и осмыслении усваиваемых на уроках знаний и 
умений, не допускающего их простого механического накопления.

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

» Развитие внимания к близким взрослым и соученикам,
оказание специальной помощи в понимании происходящего с другими 
людьми, их взаимоотношений, переживаний.
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* Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку 
сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого 
ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего.

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

* Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его 
принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с 
подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему 
через свое отношение в реальном поведении.

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

* Ребенок с РАС уже в период начального образования 
нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении 
образовательного пространства за пределы образовательного 
учреждения.
Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах 

обучения, результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее 
пересмотра и уточнения не реже одного раза в четверть.

Требования к результатам развития жизненной компетенции
включают:

• развитие внимания и представлений об окружающих 
людях, установление эмоционального контакта со сверстниками и 
близкими взрослыми, желания и возможности вступать в 
разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, 
делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 
приобретение опыта осмысленного использования адекватных 
форм коммуникации;

• развитие жизненного опыта ребенка, совместное со 
взрослым осмысление повседневных ситуаций, проработка 
значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 
совершать собственный осмысленный выбор и совместно 
выстраивать порядок и план действий;

» развитие позитивного отношения к новизне, 
уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных 
изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в 
реакции на них;

• помощь в формировании реальных представлений о

50



собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 
взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения 
и создания специальных условий для пребывания в школе;

® продвижение в овладении социально-бытовыми
умениями в повседневной жизни;

* продвижение в овладении навыками коммуникации и 
принятыми формами социального взаимодействия (приветствия, 
извинения, вежливая просьба или отказ);

* помощь в осмыслении осмысление и
дифференциация картины мира в ее целостной временно- 
пространственной организации (продвижение в преодолении 
фрагментарности ее восприятия);

* помощь в осмыслении социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей.

11о каждому направлению коррекционной работы определяются 
требования к результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 
«)•

Таблица 1
Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, 
желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать 
и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 
приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и 
развитие представлений об окружающих людях»______  ________
Наира вл е и и я ко ррекционной работы Требования к результатам
Установление эмоционального
контакта, развитие представлений об 
окружающих людях, желания и 
возможности вступать в
разнообразную коммуникацию, 
получать и давать информацию, 
дел иться переживаниями,
впечатлениями и оценками,
приобретение опыта осмысленного 
использования адекватных форм 
коммуникации

Развитие у ребенка стремления к 
контакту, внимания и ориентации на 
другого человека, восприятия
происходящего.
Понимание ребенком, того, что свои 
переживания можно разделить с 
другим человеком, получение
разнообразного опыта разделенных 
переживаний.
Понимание того, что происходит с ним 
значимо для других, а ему может быть 
близко то, что происходит с другими 
людьми (очерчивание и разработка 
общих смысловых полей).
Появление возможности спонтанно 

обратиться, задать вопрос и
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воспринять ответ не только в узком 
русле собственного стереотипного 
интереса.
Приобретение положительного опыта 
коммуникации, развитие ее адекватных 

| форм, накопление представлений о 
_____________________________ | других людях._________________________

Таблица 2
Требования к результатам формирования жизненной компетенции

по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного 
опыта ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и
намерений, достижение возможности совершения самостоятельного выбора, 
выработки об щего решения и построения планов»________ __________________
Направления коррекционной работы Требования к результатам
С овместное осмыслен ие, 
упорядочивание и расширение 
жизненного опыта ребенка. 
Э м о ц и о и ал ь и о - с м ы с л о в ая 
проработка повседневных и новых 
ситуаций, значимых воспоминаний и 
намерений, развитие возможности 
совершения осмысленного выбора, 
принятия совместного решения и 
построения плана действия,

Большая адекватность и 
эмоциональная стабильность ребенка, 
Появление в его жизни предметов, 
людей, обстоятельств, на которые 
раньше он не обращал внимания. 
Появление возможности обратиться к 
прошлому опыту ребенка, а также его 
собственных обращений к прошлому: 
«а помнишь?». Возможность 
использовать его прошлый опыт для 
осмысления и оценки происходящего и 
организации поведения ребенка. 
Появление возможности обсудить 
происходящее и выделить возможные 
варианты развития событий, получение 
ребенком опыта самостоятельного 
выбора ( а ты как хочешь?), выбора не 
из «хорошего и плохого», а из 
«хорошего и другого - тоже хорошего», 
«что сначала, а что потом»
Поя в л е и и е возм олт i ости п о сте п е и и о го 
включения ребенка в обсуждение и 
принятия общего решения, совместной 
разработки плана будущих действий.

Таблица 3
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне,
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уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в 
привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Развитие позитивного 
отношения к новизне, уменьшение 
тревоги и напряженности при 
неожиданных изменениях в 
привычном ходе событий и большей 
адекватности в реакции на них»

Развитие положительного внимания к 
новому, появление любопытства. 
Появление большей стабильности, 
уменьшения тревоги при нарушении 
привычного хода событий.
Появление внимания и интереса к 
шутке, попыток шутить самому

Таблица 4
Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях и ограничениях»
Направления коррекционной работы Требования к результатам
11омощь в формировании реальных 
представлений о собственных 
возможностях, о насущно 
11 еобход и м ом жи з н еобес п еч е н и и , 
способности обращаться за 
помощью к взрослым, в том числе по 
во и р о с а м м е д и ц и и с ко го 
сопровождения и создания 
специальных условий для 
пребывания в школе.

Продвижение в возможности реально 
оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: на прогулках, в 
играх, в еде, в физической нагрузке, в 
приёме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации.
Понимание ребёнком того, что 
пожаловаться и попросить о помощи -  
это нормально и необходимо. 
Появление возможности обратиться за 
помощью к взрослому.
Получение опыта выделения ситуации, 
когда требуется привлечение 
родителей, когда возникает 
необходимость связаться с семьёй для 
принятия решения в области 
жи з и е обе с и еч е н и я .
Появление возможности обратиться ко 
взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи (Извините, я 
забыл, не понял. Повторите, 
пожалуйста и т.д.)

Таблица 5 
53



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
п овс ед и ев ной ж из н и »
i Управления коррекционной работы Требования к результатам

Формирование активной позиции 
ребёнка и укрепление веры в свои 
силы в овладении навыками 
самообслуживания: дома и в школе, 
стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи 
другим людям в быту.

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту.

Продвижение в овладении навыками 
самообслуживания

Освоение правил устройства 
домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел (покупка 
продуктов, приготовление еды; 
покупка, стирка, глажка, чистка и 
ремонт одежды; поддержание 
чистоты в доме, создание тепла и 
\ юта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей.

Развитие представлений об устройстве 
домашней жизни. Попытки включаться 
в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми.

Продвижение в развитии 
представлений об устройстве 
школьной жизни. Умение 
ориентироваться в пространстве школы 
и в расписании занятий. Появление 
попыток включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, 
принимать в них посильное участие.

Таблица 6
Требования к результатам формирования жизненной компетенции

по направлению «Овладение навыками коммуникацни»___________
Направления коррекционной работы j ____ Требования к результатам
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Продвижение в овладении навыками 
коммуникации и принятыми формами 
социального взаимодействия 
(приветствия, извинения, вежливой 
просьбы ли отказа).

Появление попыток и продвижение 
в возможности решать актуальные 
житейские задачи, используя 
вербальную коммуникацию как 
средство достижения цели. 
Стремление включиться и 

| поддержать разговор на темы, не 
связанные с собственными 
стереотипными интересами, 
появление большей адекватности в 
выборе собеседника и темы 
разговора.
Появление возможности адекватно 
задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, 
отказ.
Появление попыток получать и 
уточнять информацию от 
собеседника, не связанную со сверх 
ценными интересами ребенка. 
Продвижение в освоении принятых 
культурных форм выражения своих 
чувств

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении.

Расширение круга ситуаций, в 1 
которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как 
средство достижения цели.

Таблица 7
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»
Направления коррекционной работы Требования к результатам

Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия ребёнка с 
бытовым окружением, миром 
природных явлений и вещей, 
формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности.

I

Адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, 
и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и 
природной среды.
Использование вещей в 
соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером 
наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых 
и разнообразно освоенных мест за
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пределами дома и школы: двора, 
дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных
достопримечательностей и др.

Формирование целостной и подробной 
; картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватной 
возрасту ребёнка. Формирование 

' умения ребёнка устанавливать связь 
между ходом собственной жизни и 
природным порядком.

Продвижение в умении накапливать 
личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. Устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и 
в школе, попытки вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. 
Продвижение в установлении 
взаимосвязи порядка общественного 
и уклада собственной жизни в семье 
и в школе, попытки соответствовать 
этому порядку

Формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, 
понимания значения собственной 
активности во взаимодействии со 
средой.

Появление у ребёнка 
любознательности, способности с 
интересом замечать новое, задавать 
вопросы, попыток включаться в 
совместную со взрослым 
и сел е до вате л ьс ку ю д е я те л ь н ость. 
Развитие активности во 
взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности и 
ответственности.
Накопление опыта освоения нового 
при помощи экскурсий и 
путешествий

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные 
возможности (игра, чтение, рисунок как 
средство коммуникации и др.)

Попытки передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим 
человеком. Опыт включения в свой 
личный опыт жизненного опыта 
других людей. Попытки делиться 
с войм и во с п ом и н ан и я м и, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми.
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Таблица 8
1 ребоваиия к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту 
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей»
Направления коррекционной работы Требования к результатам

Формирование представлений о 
правилах поведения в разных 

' социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), 
со знакомыми и незнакомыми людьми.

Продвижение в понимании и умении 
использовать правила поведения в 
разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса: с близкими 
в семье; с учителями и учениками в 
школе; с детьми на детской 
площадке, с соседями по дому и с 
незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в 
магазине, в очереди и т.д.

Освоение необходимых ребёнку 
с о ц и а л ь и ы х р и ту ал о в.

Продвижение в умении адекватно 
использовать самые простые 
социальные ритуалы, принятые в 
окружении ребёнка.
Большая адекватность в выражении 
своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении.

Расширение круга освоенных 
социальных контактов.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с расстройствами аутистического спектра  планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной про грам м ы
начального  общего образования

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 
результатов освоения АООГ1 НОО должна позволять вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 
итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 
результатов освоения АООП НОО должна также предусматривать оценку 
достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы.

Оценка  достижения обучаю щ им ися  с расстройствами 
аутистического спектра плани руем ы х результатов освоения п ро гр ам м ы  
ко р р е к ц и о н н о й р а бо г ы

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно- 
нравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС; на достижение
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планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 
курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных 
учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку 
предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 
области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать 
оценку достижений, в том числе итоговую оценку достижений обучающихся 
с РАС, освоивших АООП НОО.

2.3. О р ган и зац и о н н ы й  раздел
2.3.1. У чебный план 
Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образования в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Главного госу дарственного санитарного врача 
РФ от 10 июня 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2015 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» организовано обучение учащихся на дому по состоянию здоровья.

Индивидуальный учебный план разработан на основе учебного плана 
начального общего образования, реализуемого в образовательной 
организации, согласован с родителями учащегося.

Образовательная деятельность на ступени начального общего 
образования реализуется на основе использования учебно-методического 
комплекса образовательной системы «Школа России».

Индивидуальный учебный план для учащегося 1 класса составлен на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и базисного учебного плана 
образовательных учреждений Российской Федерации.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации, Федеральным государственным образовательным стандартом, 
Уставом школы и Положением о системе оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы НОО.

Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю.
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Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Математика» изучается 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 1 час в неделю.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Технология» изучается 1 час в неделю.
Учебный предмет «Музыка» и «Физическая культура» изучаются по 0,5 

часа в неделю.

Предметные
области

У чебные пред .меты Количество часов в
неделю

1
класс

И ндивидуаль  
иоеобучение

О б я за 1 ел ь и а я часть
Русский язык и 
л и т е рату р н ое ч те н и е

Русский язык 4 2
Литературное чтение -уJ) 1

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык 2 -

Литературное чтение на 
родном языке 1

1 йюстранный язык Иностранный язык -

Математика и 
информатика

Математика 4 2

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
0- 1

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур светской этики -

Искусство
Музыка 1 0,5
И з о б раз и тел ь и о е иску с ство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 2 0,5
Итого 21 9

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО.
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2.3.2. Система условий реализации  адаптированной основной
образовательной пр о гр ам м ы  начального  общего образования 

обучающихся с расстройствам и  аутистического спектра
К адровы е  условия

Первого варианта (8.1.) федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающихся с РАС.

Педагоги образовательной организации, которые реализуют 
и ро гра.м му ко рре кци о и н о й работ ы с детьми с РАС (вариант 8.1.) должны 
иметь квалификацию/степень бакалавра или магистра. Предусматривается:

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить 
образование по магистерским программам в области специальной 
(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии или 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование»
«11сихолого-педагогическое образование» должен получить: один из
профилей подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики; 
специальной (коррекционной) психологии] или по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование», либо квалификацию 
учителя-сурдопедагога; учителя-тифлопедагога; логопеда; учителя- 
олигофренопедагога по направлению специальное дефектологическое 
образование;

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 
олигофренопедагогика с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного 
образования, подтвержденной сертификатом установленного образца.

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу 
(вариант 8.1.), должны иметь высшее профессиональное образование,
11 рсдус матри вающее:

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 
направлению 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 
установленного образца.

В варианте 8.1. для работы с обучающимися с РАС необходим тьютор.  
Уровень его образования должен быть не ниже степени/квалификации 
бакалавра :

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
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б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в 
области специальной (коррекционной) педагогики; специальной
(коррекционной) психологии).

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в 
штанное расписание образовательной организации может быть включен 
ассистент (пом ощ ни к)10, имеющий образование не ниже общего среднего и 
прошедший соответствующую программу подготовки к работе с детьми.

Ф и и а н сов ы е уел о в и я 
Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже 

имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ.
Определение нормативных затрат на оказание 

госуда рстве н н о й уел у г и 
Вариант 8.1 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с РАС предоставляется 
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 
образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 
необходимо учитывать следующее:

обязательное включение в структуру АООП начального общего
образования для обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что 
требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих 
АООП;

при необходимости предусматривается участие в образовательно- 
коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 
персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для
сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию
специальных технических средств и ассис гивных устройств).

создание специальных материально-технических условий для 
реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 
специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 
устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 
ФГОС для обучающихся с РАС.

При определении нормативных финансовых затрат на одного
обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с РАС.

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМГ1К, ИПР 
инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими

1 "Ч. 3, ст. 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 
273-фз «Об образовании в Российской Федерации»)
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условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в 
соответствии с СанПиН.

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого 
обучающегося с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование 
ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

3  гу ~ Н З  0Чр  где
J  •з гу - нормативные затраты на оказание i-тои государственной услугина 

соответствующий финансовый год;
НЗ'очр нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Кг  объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле:

НЗ''очр= НЗгу Н30и где

НЗ 'пчр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;

НЗ,у - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги;

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 
по формуле:

Н 1 / /  ? /  /  2 / / /  ? /л и Гу л о т г у  + J  мр + 11 J
НЗ|Ч- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год;

H3omrv- нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты 
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги;

НЗ \ ,р - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 
непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 
в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 
материалы,специальное оборудование, специальные технические средства, 
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);
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НЗ Jim - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 
приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 
перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).

11ри расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 
за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работ) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях,установленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 
видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги начального общего образования 
обучающихся с РАС:

реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС 
может определяться по формуле:

НЗоту = З П рег_, *12  * 1C'111 * К 1 * К 2,где:
Н3отг\- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 
образования обучающимся с РАС;

i l l  ре'_, среднемесячная заработная плата в экономике 
соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;

12 -  количество месяцев в году;
^  -  коэффициент, учитывающий специфику образовательной

программы или категорию обучающихся (при их наличии);
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К 1-- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 
Значение коэффициента -  1,302;

/\ коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 
коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 
заграты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к 
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Н3(т= Н 3 НЗК0М+ Н 3 'т<+ Н3 \ ш + НЗди+ НЗвс+ Н3 'тр+ Н 3 'пр , где
НЗ '„тип - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате 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), в соответствии с кадровыми и материально- 
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа];

НЗ Jm-  нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 
кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);

Н Зким - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 
имущества);

НЗ ’пи - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 
ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально- 
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по AOOI1 типа j;

Н30и- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ Jтр~ нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся);
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H 3 Jnp - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 
АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате 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 ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 
определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 
оплаты груда в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной 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, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
цен 1 рал изованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 
) л е кт р и ч е с ко й э н е р ги и );

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, данные нормативные затраты не включаются в состав 
кс) N1 \ 1 у на л ьных услу г.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соогветствующий 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 

f 1 е д в и ж и м о го и му ще ства;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
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- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной 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, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

М атер и ал ь н о-i е х н и ч ес к и е уел о в я я
Материально-техническое обеспечение начального школьного 

образования детей с РАС должно отвечать не только общим, но их особым 
образовательным 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 тетрадям, 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 
обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 
процесса образования детей.

С пецифика данной группы требований состоит в том, что все 
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
ребёнка с РАС. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 
том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) ребенка с РАС.

Информационное обеспечение должно включать необходимую 
нормативно-правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и
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информационные связи участников образовательного процесса. 
Инклюзивное образование ребенка с РАС требует координации действий, т. 
е. организации обязательного регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов массового и специального образования, возможность 
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Должна 
обеспечиваться организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 
ресурсы и технологии.
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