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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего образования обу-

чающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) - это образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом МБОУ «ОК «Озерки» имени М.И. Бесхмельницына» и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра и учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом требований сле-

дующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ОВЗ»; 

- Примерной АООП НОО для детей с РАС (Протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об ут-

верждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья»; 

- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих деятельность МБОУ «ОК 

«Озерки» имени М.И. Бесхмельницына»; 

- Устава МБОУ «ОК «Озерки» имени М.И. Бесхмельницына. 

АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.1) определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и деятель-

ностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС предполагает учет 

их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС воз-

можность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологиче-

ской науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики раз-

вития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучаю-

щихся 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, обеспечи-

вающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-
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можность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования уни-

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

рых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде 

всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Принципы построения программы. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер обра-

зования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский ха-

рактер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям 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 раз-

витие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых обра-

зовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обу-

чающихся 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 жизнен-

ные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овла-

дения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спо-

собами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нор-

мативным поведением; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людь-

ми, 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 вписы-

ваются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. 

Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожи-

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

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отлича-

ется от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует 

предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предмета-

ми 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 
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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 спе-

циальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или ус-

лышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается 

под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресо-

ванной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значи-

тельно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров ок-

ружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в неко-

торых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать пони-

мание происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с ко-

робками 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 окру-

жающего 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 изби-

рательности: 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 соци-

ально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна преду-

сматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внут-

ренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, 

легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня 6 

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, исполь-

зуют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению по-

стоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном не-

гативизме (отвержении). 

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

ружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие актив-

ной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 

однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально вы-

ражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избиратель-

ность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут про-

являть выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фикси-

руют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, кото-



6 

 

рый может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

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

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

ют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить уме-

лость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамен-

та, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жиз-

ненными 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 сте-

реотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - как раз-

рывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в си-

туациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядко-

вый счет, или даже значительно более сложная 7 

математическая операция - важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стерео-

типной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний 

и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутости-

муляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике воз-

можности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычис-

лениях, 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 сте-

реотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использовать-

ся ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений 

об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

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

быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интере-

суются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их по-

ведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружаю-

щем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского уч-

реждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваи-

вать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

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

ром 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 взаимодей-

ствие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. 
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Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, пере-

живания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 8 

ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к ис-

следованию, 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 постоянст-

во их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять про-

грамму 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 оценива-

ют его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договари-

ваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ре-

бенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к разверну-

тому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцени-

ваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов 

на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успе-

хи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электро-

технике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в от-

дельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментар-

ное 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 сохранно-

сти 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 9 

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, поглощен-

ность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная 

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

дущих 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 по-

ведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваи-
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вать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы. 

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

тупна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы орга-

низации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка 

в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоя-

тельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, 

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

ях 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 ор-

ганизации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно лег-

кое 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 одобренно-

го поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотип-

ность. 

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

миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со 

средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных пра-

вил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсив-

ными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицатель-

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

телем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессиро-

вать 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 равно-

мерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность дви-

жений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, не-

артикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фра-

за; 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 груп-

пы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интел-

лектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние погра-

ничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые сте-

реотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со сре-

дой. 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, не-

гибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста 
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и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наи-

большую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адапта-

ции. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы пло-

дотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваи-

вать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, пред-

ставляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться дет-

ский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться 

вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе 

развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и слож-

ных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные от-

ношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в поведе-

нии, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и ин-

теллектуальном 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 психологопедагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка 

вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее гру-

бых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психиче-

ского развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и со-

циальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологи-

чески 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 патологиче-

скими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детско-

го развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС 

могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные ано-

малии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умст-

венного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и 

социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образова-

ние, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстни-

ков, так и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школь-

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

лучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 
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образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществ-

ляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто 

задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого 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 обу-

чении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не ос-

мыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ре-

бёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность 

в более формальных, отвлечённых областях знания - выделять цвета, геометрические формы, интересо-

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

ливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способ-

ности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную труд-

ность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 

взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической 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: 

• необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно, до полной инклю-

зии; 

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

кации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога, должна быть 

подключена дозированная и временная помощь тьютора; 

• в связи с трудностями формирования учебного поведения у инклюзированного ребенка с РАС в начале 

обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом (индивиду-

альными или в группе детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, 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 ему опору для понимания происходяще-

го и самоорганизации; 

• необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением обучающимся но-

вым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной по-

мощи в освоении основной Программы; 

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

- при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивидуальных заня-

тий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выработки навыков при ау-

тизме; 

- при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на классных занятиях 

должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка; 
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- 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 ме-

роприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками; 

• необходимость введение в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, способствую-

щих: 

- формированию представлений об окружающем; 

- развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жиз-

ненного опыта; 

-развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем; 

- развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-следственные свя-

зи в происходящем; 

• необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых на уроках 

знаний и умений, не допускающего их простого механического накопления; 

• необходима специальная коррекционная работа по развитию вербальной коммуникации детей, воз-

можности 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; 

• создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (от-

сутствие 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, под-

держание в нем 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 сопро-

вождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и по-

степенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образо-

вания 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-

дарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП при-

звана 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 нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базо-

вых учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образо-

вательной организации; 
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- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жиз-

ненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и соци-

ального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для это-

го необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования детей с рас-

стройствами аутистического спектра, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат личностные и пред-

метные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компе-

тенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формиро-

вание и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в ов-

ладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) ком-

петенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представ-

ляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав 

экспертной группы включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, учителя-дефектолога, педагогов-психологов, социального педагога, врача-

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школь-

ной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной груп-

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

среднее продвижение; 3 балла -значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетен-

ции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- медико-

педагогический консилиум. 

Для обучающихся с РАС ОО разрабатывает собственную программу оценки личностных резуль-

татов с учетом индивидуальных и типологических особенностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на-
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чального общего образования разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку об-

разовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени на-

чального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в каче-

стве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; - оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и непер-

сонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индиви-

дуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблю-

дения и др.  
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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(ВАРИАНТ 8.1) 

1.1 Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

НОО и обеспечивает следующих задач ( в соответствии с пунктом 1.8 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 духовнонравственными и социо-

культурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, индиви-

дуальными особенностями и особыми образовательными потребностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм по-

лучения 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 образователь-

ных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллекти-

ва 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 реа-

лизации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений 
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между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, под-

держанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учеб-

ной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, направленная на 

обеспечение эмоциональноличностного и социального развития, преодоление коммуникативных барье-

ров 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. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спек-

тра 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 дейст-

вующим ФГОС. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является систематическая 

специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) дополняют-

ся результатами освоения программы коррекционной работы. При этом он имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных фор-

мах. 

Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных 

условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. 

Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной 

для него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен тако-

му ребенку даже при знании им правильного ответа. 

Основная образовательная Программа поддерживается Программой коррекционной работы. Тре-

бования к структуре программы коррекционной работы в первом варианте задаются ФГОС для обучаю-

щихся с РАС. 

Устанавливаются следующие обязательные направления, составляющие структуру Программы 

коррекционной работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 

- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности в ос-

воении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

- развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление эмоционального контак-

та со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности вступать в разнообразную 
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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 собствен-

ный осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план действий; 

- развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при неожидан-

ных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них; 

- помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том числе по 

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в шко-

ле; 

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

- продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодей-

ствия (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 воз-

расту ценностей и социальных ролей. 

- По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к результатам развития 

жизненной компетенции.  
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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» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Установление эмоционального контакта, разви-

тие представлений об окружающих людях, же-

лания и возможности вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, впечатлениями и 

оценками, приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм коммуникации 

Развитие у ребенка стремления к контакту, вни-

мания и ориентации на другого человека, вос-

приятия 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 об-

щих смысловых полей). Появление возможности 

спонтанно обратиться, задать вопрос и воспри-

нять ответ не только в узком русле собственного 

стереотипного интереса. Приобретение положи-

тельного опыта коммуникации, развитие ее аде-

кватных форм, накопление представлений о дру-

гих людях.  

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 

общего решения и построения планов» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Совместное осмысление, упорядочивание и расши-

рение жизненного опыта ребенка. Эмоционально-

смысловая проработка повседневных и новых си-

туаций,  

значимых воспоминаний и намерений, развитие 

возможности совершения осмысленного выбора, 

принятия совместного решения и построения плана 

действия 
 

 

Большая адекватность и эмоциональная стабиль-

ность 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 пом-

нишь?». 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 вы-

бора ( а ты как хочешь?), выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего и другого - тоже хороше-

го», «что сначала, а что потом» Появление воз-

можности постепенного включения ребенка в об-
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суждение и принятия общего решения, совместной 

разработки плана будущих действий 

Появление возможности обсудить происходящее и 

выделить возможные варианты развития событий, 

получение ребенком опыта самостоятельного вы-

бора ( а ты как хочешь?), выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего и другого - тоже хороше-

го», «что сначала, а что потом» Появление воз-

можности постепенного включения ребенка в об-

суждение и принятия общего решения, совместной 

разработки плана будущих действий 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, 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 не-

ожиданных изменениях в привычном ходе собы-

тий и большей адекватности в реакции на них» 

Развитие положительного внимания к новому, 

появление любопытства. Появление большей 

стабильности, уменьшения тревоги при наруше-

нии привычного хода событий. Появление вни-

мания и интереса к шутке, попыток шутить са-

мому  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Помощь в формировании реальных представлений 

о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, способности обращаться 

за помощью к взрослым, в 

том числе по вопросам медицинского сопровожде-

ния и создания специальных условий для пребыва-

ния 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 возмож-

ности обратиться за помощью к взрослому. Полу-

чение опыта выделения ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, когда возникает необхо-

димость связаться с семьёй для принятия решения 

в области жизнеобеспечения. Появление возмож-

ности обратиться ко взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи (Извините, я забыл, не понял. 

Повторите, пожалуйста и т.д.) 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и укреп-

ление веры в свои силы в овладении навыками са-

мообслуживания: дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту и по-

мощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Продвижение в овладении навыками самооб-

служивания. 

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 уюта и т. д.), по-

нимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. 

Развитие представлений об устройстве домашней 

жизни. Попытки включаться в разнообразные по-

вседневные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, уча-

стие в повседневной жизни класса, принятие на се-

бя обязанностей наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений об устрой-

стве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и в расписании занятий. По-

явление попыток включаться в разнообразные по-

вседневные школьные дела,  принимать в них по-

сильное участие 

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по  

направлению «Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками коммуни-

кации и принятыми формами социального взаи-

модействия (приветствия, извинения, вежливой 

просьбы ли отказа). 

Появление попыток и продвижение в возможно-

сти решать актуальные житейские задачи, ис-

пользуя вербальную коммуникацию как средст-

во достижения цели. Стремление включиться и 

поддержать разговор на темы, не связанные с 

собственными стереотипными интересами, по-

явление большей адекватности в выборе собе-

седника и темы разговора. Появление возможно-

сти адекватно задать вопрос, выразить свои на-

мерения, просьбу, пожелание, отказ.  

Появление попыток получать и уточнять инфор-

мацию от собеседника, не связанную со сверх 

ценными интересами ребенка. Продвижение в 

освоении принятых культурных форм выраже-

ния своих чувств. 
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Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели.  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального взаи-

модействия ребёнка с бытовымокружением, ми-

ром  природных явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и безо-

пасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точ-

ки 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 разнооб-

разно освоенных мест за пределами дома и шко-

лы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др.   
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Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространст-

ве, адекватной возрасту ребёнка. Формирование 

умения ребёнка устанавливать связь между хо-

дом собственной жизни и природным порядком. 

Продвижение в умении накапливать личные впе-

чатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и простран-

стве. Устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и уклада собст-

венной жизни в семье и в школе, попытки вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. Про-

движение 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 изу-

чению, понимания значения собственной актив-

ности во взаимодействии со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, способ-

ности с интересом замечать новое, задавать во-

просы, попыток включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности и от-

ветственности. Накопление опыта освоения но-

вого при помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка взаимодейство-

вать с другими людьми, осмыслять и присваи-

вать чужой опыт и делиться своим опытом, ис-

пользуя вербальные и невербальные возможно-

сти (игра, чтение, рисунок как средство комму-

никации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, соображе-

ния, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Опыт включения в свой лич-

ный опыт жизненного опыта других людей. По-

пытки делиться своими воспоминаниями, впе-

чатлениями и планами с другими людьми.   
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Требования 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 пове-

дения в разных социальных ситуациях и с людь-

ми разного социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, младши-

ми, сверстниками), со знакомыми и незнакомы-

ми людьми. 

Продвижение в понимании и умении использо-

вать 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 парик-

махерской, в театре, в кино, в магазине, в очере-

ди и т.д. 
Освоение необходимых ребёнку социальных ри-

туалов. 
Продвижение в умении адекватно использовать 

самые простые 

социальные ритуалы, принятые в окружении ре-

бёнка.  

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 кон-

тактов. 

 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компе-

тенциями, необходимыми для решения практик-ориентированных задач и обеспечивающими формиро-

вание и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в ов-

ладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями нами 

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Для полноты оценки формирования жизненных компетенций у обучающихся с РАС учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений по-

ведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единиц: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — незначительная динамика; 2 балла 

— удовлетворительная динамика. Данная оценка служит экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки лично-

стных достижений заносятся в индивидуальную образовательную программу обучающегося, что позво-

ляет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить на-
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личие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Для проведения процедуры оценки достижения личностных результатов нами разработана специ-

альная таблица. 

Таблица оценки достижения личностных результатов (жизненных компетенций) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

Жизненные компетенции обу-

чающихся с РАС 

Требования к результатам Уровень сформированно-

сти 

 

Установление эмоционального 

контакта, развитие представле-

ний об окружающих людях, же-

лания и возможности вступать в 

разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, впе-

чатлениямии оценками, приоб-

ретение опыта осмысленного ис-

пользования адекватных форм 

коммуникации 

 

Развитие у ребенка стремления кон-

такту, внимания и ориентации на дру-

гого человека, восприятия происходя-

щего.  Понимание ребенком, того, что 

свои переживания можно разделить с 

другим человеком, получение разно-

образного опыта разделенных пережи-

ваний. Понимание того, что происхо-

дит с ним значимо для других, а ему 

может быть близко то, что происходит 

с другими людьми (очерчивание и раз-

работка общих смысловых полей). По-

явление возможности спонтанно обра-

титься, задать вопрос и воспринять от-

вет не только в узком русле собствен-

ного стереотипного интереса. Приоб-

ретение положительного опыта ком-

муникации, развитие ее адекватных 

форм, накопление представлений о 

других людях. 
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Совместное осмысление, упоря-

дочивание и расширение жиз-

ненного опыта ребенка. Эмоцио-

нально- смысловая проработка 

повседневных и новых ситуаций, 

значимых воспоминаний и наме-

рений, развитие возможности 

совершения осмысленного вы-

бора, принятия совместного ре-

шения и построения плана дей-

ствия 

 

Большая адекватность и эмоциональ-

ная стабильность ребенка, Появление 

в его жизни предметов, людей, обстоя-

тельств, на которые раньше он не об-

ращал внимания. Появление возмож-

ности обратиться к прошлому опыту 

ребенка, а также его собственных об-

ращений к прошлому: «а помнишь?». 

Возможность использовать его про-

шлый опыт для осмысления и оценки 

происходящего и организации поведе-

ния ребенка. Появление возможности 

обсудить происходящее и выделить 

возможные варианты развития собы-

тий, получение ребенком опыта само-

стоятельного выбора (а ты как хо-

чешь?), выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего  другого - 

тоже хорошего», «что сначала, а что 

потом» Появление возможности по-

степенного включения ребенка в об-

суждение и принятия общего решения, 

совместной разработки плана будущих 

действий 

 

Развитие позитивного отноше-

ния к новизне, уменьшение тре-

воги и напряженности при не-

ожиданных изменениях в при-

вычном ходе событий и боль-

шей адекватности в реакции на 

них» 

 

Развитие положительного внимания к 

новому,  появление любопытства. По-

явление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. Появление 

внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому 

Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства. По-

явление большей стабильности,  

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. Появление 

внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому 
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Помощь в формировании реаль-

ных представлений  о собствен-

ных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспече-

нии, способности обращаться за 

помощью к взрослым, в том чис-

ле по вопросам медицинского 

сопровождения  

 

Продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: на прогулках,  , в 

еде, в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществле-

нии вакцинации. Понимание ребёнком 

того, что пожаловаться и попросить о 

помощи – это нормально и необходи-

мо. Появление возможности обратить-

ся за помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, 

когда требуется привлечение родите-

лей, когда возникает необходимость 

связаться с семьёй для принятия реше-

ния в области жизнеобеспечения. По-

явление возможности обратиться ко 

взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос. 

 

Формирование активной пози-

ции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоя-

тельности и независимости в бы-

ту и помощи другим людям в 

быту. 

 

Прогресс в самостоятельности и неза-

висимости в быту. Продвижение в ов-

ладении навыками самообслуживания 

 

 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (по-

купка продуктов, приготовление 

еды; покупка, стирка, глажка, 

чистка и ремонт одежды; под-

держание чистоты в доме, созда-

ние тепла и уюта и т. д.), пони-

мание предназначения окру-

жающих в быту предметов и ве-

щей. 

 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включать-

ся в разнообразные повседневные де-

ла, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни 

 

 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в по-

вседневной жизни класса, при-

нятие на себя обязанностей на-

ряду с другими детьми. 

 

Продвижение в развитии представле-

ний об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в простран-

стве школы и в расписании занятий. 

Появление попыток включаться в по-

вседневные школьные дела, прини-

мать в них посильное участие. 
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Продвижение в овладении навы-

ками коммуникации и приняты-

ми формами социального взаи-

модействия (приветствия, изви-

нения, вежливой просьбы или 

отказа). 

 

Появление попыток и продвижение в 

возможности решать актуальные жи-

тейские задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достиже-

ния цели. Стремление включиться и 

поддержать разговор на темы, не свя-

занные с собственными стереотипны-

ми интересами, появление 

большей адекватности в выборе собе-

седника 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. Про-

движение в освоении принятых куль-

турных форм выражения своих чувств 

 

 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближ-

нем и дальнем окружении. 

 

Расширение круга ситуаций, в кото-

рых ребёнок может использовать ком-

муникацию как средство достижения 

цели. 

 

 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ре-

бёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и ве-

щей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

 

Адекватность бытового поведения ре-

бёнка с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для ок-

ружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. Ис-

пользование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Рас-

ширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пре-

делами дома и школы: двора, дачи, ле-

са, парка, речки, городских и загород-

ных достопримечательностей идр. 

 

 

Формирование целостной и под-

робной картины мира, упорядо-

ченной во времени и простран-

стве, адекватной возрасту ребён-

ка. Формирование умения ре-

бёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и при-

родным порядком. 

 

Продвижение в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с яв-

лениями окружающего мира, упорядо-

чивать их во времени и пространстве. 

Устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, попытки вес-

ти себя в быту сообразно этому пони-

манию. Продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки соответствовать этому 

порядку 
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Формирование внимания и инте-

реса ребёнка к новизне и измен-

чивости окружающего, к их изу-

чению, понимания значения соб-

ственной активности во взаимо-

действии со средой. 

 

Появление у ребёнка любознательно-

сти, способности с интересом замечать 

новое, задавать вопросы, попыток 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Раз-

витие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной ре-

зультативности и ответственности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий 

 

 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваи-

вать чужой опыт и делиться сво-

им опытом, используя вербаль-

ные и невербальные возможно-

сти (игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, что-

бы быть понятым другим человеком. 

Опыт включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. По-

пытки делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

 

 

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 парикмахер-

ской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 

 

 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном со-

ответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельно-

сти школы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО (кроме программы коррекцион-

ной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивание достижений планируемых результатов проходит по завершению уровня начального 

общего образования. 

Обучающиеся с РАС принимают участие в текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС включают: 
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- особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудно-

стей обучающихся с РАС: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые едини-

цы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно про-

читывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддерж-

ка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомле-

ния, истощения, проведение динамических часов; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ной деятельностью. 

Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной деятельности, позволяю-

щий вести оценку достижений планируемых результатов освоения АООП НОО по следующим критери-

ям: 

- Оценка планируемых личностных результатов. 

- Оценка планируемых метапредметных результатов. 

- Оценка планируемых предметных результатов. 

- Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему об-

разованию. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального об-

щего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной програм-
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мы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лично-

стных результатов начального общего образования; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу начального общего образования позволяет осуществлять оценку дина-

мики учебных достижений обучающихся). 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: формирование универсаль-

ных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание основ умения учиться, то есть способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно- познавательных и учебнопрактических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познава-

тельной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования выступает: 

• как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между тре-

бованиями стандарта и образовательной деятельностью; 

• как средство обеспечения качества образования; 

• как регулятор образовательной деятельности; 

• как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников лежат следующие 

принципы: 

• принцип ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов началь-

ного общего образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка лично-

стных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденци-

альности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, ее психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу; 

• принцип взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 

• принцип единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - самой школой: 

учениками, педагогами, администрацией); 

 принцип участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что способствует формиро-

ванию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, взаимооценки и предоставляют 

возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а так-

же способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся при получении начального общего образо-

вания 

 

Оценка предметных и метапредметных результатов 
Оценка личностных ре-

зультатов 

Текущая аттестация Промежуточная атте-

стация (четверть, год) 
Итоговая аттестация Портфолио 

 

-устный опрос - диагностическая - диагностика - участие в выставках, 

- письменная контрольная работа  конкурсах, 

самостоятельная - тестовая работа (предметная, соревнованиях 
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работа - диктант метапредметная, - активность в 

- диктант - изложение читательская проектной и 
- контрольное - контроль навыка грамотность) исследовательской 

списывание 

 

чтения  деятельности 
-тестовые задания 

 

 

-интегрированная   

-графическая работа комплексная работа   

-изложение    

-доклад    

-творческая работа 

   

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий; 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся с РАС; 

2.4. План внеурочной деятельности 

 

соответствуют ФГОС НОО и основной образовательной программе начального общего образова-

ния МБОУ «ОК «Озерки» имени М.И. Бесхмельницына» 

2.5. Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 
Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по уровню «ака-

демического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здо-

ровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же календарные сроки. 

Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих формально сопоста-

вимый с нормой уровень психоречевого развития, и является оптимальной в том случае, если до поступ-

ления в школу ребенок имеет опыт подготовки к ней в группе детей. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного освое-

ния начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической психолого-

педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых образова-

тельных потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося ин-

дивидуальной программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися с РАС заклю-

чаются в следующем: 

• Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии. 

• При выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и навыков коммуни-

кации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и инструкций педагога, должна быть под-

ключена дозированная и временная помощь тьютора. 

• В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале обучения он дол-

жен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе 

детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регули-

роваться во взаимодействии с учителем, 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 помо-

щи учителя. 
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• Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-пространственной 

структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации. 

• Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением обучающимся 

новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной помо-

щи в освоении основной Программы. 

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

- При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивидуальных заня-

тий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выработки навыков 

при аутизме; 

- При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на классных занятиях 

должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка; 

- При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет специфики 

проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при ау-

тизме (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 ме-

роприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками. 

• Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, способст-

вующих: 

- Формированию представлений об окружающем; 

- Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 

жизненного опыта; o Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представле-

ний о будущем; 

- Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-следственные 

связи в происходящем. 

• Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых на уро-

ках 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. 

• 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 со-

провождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы. 

• Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и по-

степенном 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 чет-

верть. 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС осуществляется 

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

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения; 

- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности в 

освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с развитием со-

циально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий 

и инструкций педагога во фронтальном режиме, в образовательный маршрут ребенка с РАС подключа-

ется специалист сопровождения - тьютор. Эта помощь может быть дозирована и ограниченная во време-

ни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания АООП НОО педа-

гог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответст-

вующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной функции ре-

чи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению АООП НОО. Коррекционно-

развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме. 

2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 

- развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и дифференциация соб-

ственного жизненного опыта; 

- овладение социально-бытовыми умениями, навыками; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы цен-

ностей и социальных ролей. 

Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного про-

цесса являются: 

- учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических особенностей, индивиду-

альный подход; 

- вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в соответствии со старто-

выми возможностями обучающихся; 

- информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС; реко-

мендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; контроль и анализ результатов коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

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

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений развития и трудностей 

обучения (учителя-логопеда, педагога- психолога); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образователь-

ного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, социально-

бытовых компетенций детей с РАС; 
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- устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 

- общеоздоровительные мероприятия. 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими коррекционными 

занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» (групповые и индивидуальные занятия), 

«Социально-бытовая ориентировка» (групповые занятия). 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 
Задачи: 

- Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

- Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностно-

го развития, дезадаптивных форм поведения. 

- Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вер-

бальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельно-

сти. 

- Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. 

- Накопление опыта социального поведения. 

Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка» 
Задачи: 

- Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

- Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

- Воспитание патриотических чувств. 

- Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

- Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активиза-

ции речевой деятельности. 

- Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

- Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных по-

ручений, связанных с бытом семьи. 

- Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола. 

- Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для составления меню. 

- Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной 

жизни. 

- Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов рабо-

ты с обучающимся; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов обучения ре-

бёнка с РАС; 

- консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой коррекцион-

но-развивающей работы, социализации обучающихся. 

 Информационно-просветительская работа направлена: 

- на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучаю-

щимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

- проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей развития детей с РАС. 
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Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на: 

на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса на выстраивание конструк-

тивного взаимодействия семьи и образовательной  организации на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей. 

Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с детьми «группы рис-

ка», имеющими какие-либо психологические отклонения. Коррекционная работа может проводиться в 

индивидуальной, групповой или фронтальной формах. Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Разделы программы 

1 раздел 

Диагностический 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, трудностей в 

обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной школе. Проведение педагогической 

и психологической диагностики через наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного обсле-

дования и др. Составление социально-психологического портрета ученика. Определение путей и форм 

оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. 

Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения школьников в соответствии с прису-

щими им особенностями обучения и общения. 

2раздел 

Коррекционно-развивающий 

Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника, сохранение ее индиви-

дуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов, логопедов, вра-

чей, социальных педагогов и других специалистов. Предупреждение возникновения явлений дезадапта-

ции обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения детей. Эта работа проводиться как в виде 

познавательно-обучающих занятий с детьми, так и в виде организованной игровой деятельности. 

3раздел 

Лечебно-оздоровительный 

Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших школьников. Создание в образо-

вательном учреждении лечебно- оздоровительного режима с соблюдением норм предельно допустимой 

нагрузки на ученика. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания де-

тей. Осуществление строгого контроля за детьми, имеющими явления вегетососудистой дистонии и об-

менно-трофические нарушения, аллергические реакции, склонность организма к хроническому течению 

заболеваний внутренних органов. Лечебно-оздоровительная работа проводится в комплексе с диагности-

ческой и коррекционно-развивающей. 

4 Раздел 

Контрольный 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специалистов (учителей, психоло-

га, логопеда, врача и медицинской сестры) с целью создания благоприятных условий для развития лич-

ности каждого ребенка. 

Механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов реализа-

ции программы коррекционной работы. 

Со временем развития инклюзивной практики в школе, все чаще руководящая роль в командной 

работе передается учителю. Он является не только полноправным участником междисциплинарной ко-

манды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка, но и выпол-

няет наиболее важные задачи по формированию универсальных учебных действий, адаптации про-

граммного материала и созданию условий его освоения. Поэтому важным компонентом успешного 

включения ребенка с РАС в класс является психологическая готовность учителя и его профессиональная 

подготовка. 

В диагностический период учителю необходимо не только выявить особенности каждого учени-

ка, распознать его ресурсы, но и поставить конкретные задачи на первичный период, а так же, адаптиро-
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вать дидактические и методические материалы. Учитель является ведущим членом междисциплинарной 

команды, ставит основные задачи, реализуемые всеми участниками сопровождения, а так же контроли-

рует процесс и результат обучения и социальной адаптации. 

Еще одним специалистом междисциплинарной команды, существующим в каждой образователь-

ной организации является педагог-психолог. Задачи деятельности психолога специфичны, однако они 

должны быть направлены на достижения общих, определенных консилиумом целей. 

Психолог формирует навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, развивает коммуникативные 

навыки, проводит мероприятия по профилактике и коррекции дезадаптивного поведения, проводит ра-

боту по коррекции пространственных представлений и т.д. Однако все эти мероприятия обязательно со-

гласуются со всей командой специалистов и направлены должны быть на решение наиболее важных, на 

данный период задач. 

Можно выделить основные направления коррекционной работы психолога: 

- Коррекция нежелательного поведения. 

- Формирование социально-бытовых навыков. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие познавательной деятельности. 

- Развитие личностной сферы. 

Выбор направления зависит от общих задач, поставленных группой сопровождения для конкрет-

ного ребенка. 

Так же в индивидуальной программе ребенка необходимо указать форму, в которой будет прохо-

дить коррекционная работа с данным конкретным учеником. Это может быть: 

- индивидуальное занятие; 

- групповая работа; 

- анализ поведения и составление поведенческого плана; 

- консультирование родителей. 

В последней графе указывается частота и время занятий. 

Одно из условий успешного овладения школьной программой, прописанное у ряда детей с РАС в 

рекомендациях ЦПМПК, является помощь учителя-дефектолога. Основными направлениями работы 

учителя являются следующие: 

- Формирование базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания инст-

рукций, навыков работы по образцу и т.д.). 

- Ликвидация пробелов в программном материале (формирование навыков, по программе предыду-

щего класса). 

- Формирование навыков в рамках отдельных коррекционных курсов. 

- Преодоление неравномерности в развитии (посредством формирования обходных вариантов - аль-

тернативная коммуникация, глобальное чтение и т.д.). 

- Коррекция отдельных навыков, препятствующих успешному овладению программным материа-

лом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.). 

- Развитие социально-бытовых навыков. 

Учитель-дефектолог является одним из тех специалистов, который имеет специальные знания по 

организации работы с детьми с РАС, поэтому одной из его задач является оказание методической под-

держки учителю, помощь в адаптации дидактических материалов, а так же трансформации среды. По-

мощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до тех пор, пока ученик не сможет овладевать учеб-

ными навыками заявленной адаптированной по программе, реализуемой учителем, при созданных спе-

циальных организационных условиях. 

Задачи деятельности школьного учителя-логопеда как правило чрезвычайно специфичны (пре-

одоление фонетико-фонематического недоразвития, коррекция звукопроизносительной стороны речи, 

работа над темпово-мелодической стороной речи, развитие грамматического строя и т.д.). Однако, при 

организации комплексного сопровождении ребенка с РАС возникает необходимость постановки задач, 

направленных на общий результат - преодоление трудностей освоения программного материала и разви-

тие социальных навыков. Наличием общих коррекционных задач обусловлено некоторое изменение 

привычного функционала логопеда, чьим основными обязанностям становится точечное преодоление 
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наиболее значимых нарушений. К таким направлениям работы относятся: 

- формирование коммуникативной стороны речи (формирование альтернативной коммуникации, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, а также задавать их); 

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

- коррекция проявлений дисграфии; 

- обучение чтению и письму. 

Еще одной из задач логопеда является оказание методической поддержки учителя, по организа-

ции речевого режима, адаптации текстов и других дидактических материалов. 

Основная функция социального педагога - осуществление контроля за соблюдением прав ребен-

ка, обучающегося в школе. На основе социально педагогической диагностики социальный педагог опре-

деляет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в 

адаптации ребенка в школе. Так же в функционал этого специалиста может входить: 

- установление взаимодействия с учреждениями социальной защиты, органами опеки, обществен-

ными организациями, защищающими права инвалидов и т.д.; 

- организация участия ребенка в школьных и внешних мероприятиях, и студиях учреждений допол-

нительного образования; 

- помощь в работе с родителями, создании «Родительского клуба» и т.д.; поиск необходимой ин-

формации, популяризация знаний об инклюзивном образовании и т.д. 

В учебной ситуации ребенок с РАС испытывает множество трудностей, как в организации собст-

венного поведения, так и в получении знаний в формате фронтального преподнесения информации. К 

тому же, многие дети, из-за сложностей организации их обучения в период подготовки к школе занима-

ются один на один со специалистом, не имея практического опыта работы в группе. Все эти факторы 

обуславливают то, что на первых порах такой ребенок обязательно должен сопровождаться тьютором. 

Именно этот человек, во время урока помогает ребенку сориентироваться последовательности необхо-

димых действий, адаптирует инструкции учителя, купирует эпизоды нежелательного поведения, а также 

оказывает необходимую поддержку при организации коммуникации со сверстниками. 

Взаимодействие специалистов требует: 

—создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы; 

—осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем; 

—разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии обще-

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими ин-

ститутами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

—с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с РАС; 

—со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества 

к лицам с РАС; 

—с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов соци-

альной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

—с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбере-

жения, социальной адаптации и интеграции в общество. ребёнка. 

 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы в начальной школе 
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Задачи и основные направления коррекционной работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 раздел 

Диагностический 
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в 

развитии детей, определение их причин.   
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Изучение готовности Диагностика памяти Диагностика Диагностика 

первоклассников к младшего мотивационной и интеллектуального  

обучению в школе школьника. волевой сфер развития детей.  

(интеллектуальной, Диагностика младшего школьника. Диагностика  

коммуникативной, внимания младшего Диагностика межличностных  

личностной и др.). школьника. эмоциональной отношений младшего 
Диагностика Диагностика сферы и личности школьника.  

особенностей школьных младшего школьника. Диагностика  

адаптации детей к трудностей. Составление склонности к  

школьной жизни. Диагностика социально- вредным  

Диагностика уровня воспитан- психологического привычкам.  

представлений ности. портрета ученика Диагностика  

родителей о готовности Составление  уровня развития  

их детей к школе. социально-  гражданственности и 

Определение психологического  патриотизма.  

школьной мотивации портрета ученика  Составление  

учащихся.   социально-  

Выявление детей   психологического  

«группы риска». 

Составление 

  портрета ученика  

социально-     

психологического     

портрета ученика     

2 раздел Коррекционно-развивающий 

Коррекция внутренней Коррекция, развитие Коррекция Коррекция и развитие 

позиции ребенка. и формирование и развитие межличностных  

Коррекция мелкой учебных навыков. мотивационной и отношений в детском 

моторики и Развитие волевой сфер коллективе.  

пространственной интеллектуальных младшего школьника. Профилактика  

ориентации (письмо). способностей. Коррекция и развитие вредных привычек у 

Речевая коррекция Коррекция и развитие эмоциональной младших  

(чтение). познавательных сферы и личности школьников.  

Коррекция исходных процессов. младшего школьника. Подготовка  

представлений о Развитие и коррекция Развитие у учащихся рекомендаций по 

количестве, величине и эмоциональной сильных сторон воспитанию у детей 
др. (математика). сферы. характера, гражданственности и 

Коррекция умственного Подготовка уверенностив себе. патриотизма.  

развития. рекомендаций по Коррекционная работа Коррекционная  

Коррекция зрительно- воспитанию детей. с детьми «группы работа с детьми 

моторных и оптико- Коррекционная риска». «группы риска».  

пространственных работа с детьми Консультирование Консультирование  

нарушений. «группы риска». родителей по родителей по 

Подготовка Консультирование вопросам воспитания вопросам воспитания 

рекомендаций по родителей по и развития ребенка и развития ребенка  

работе с детьми «группы 

риска». Консультирова-

ние родителей по вопро-

сам воспитания и разви-

тия ребенка 

 

 

 

 

вопросам воспитания и 

развития ребенка 

   

3 раздел Лечебно-оздоровительный 
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Изучение истории разви-

тия ребенка и состояния 

его здоровья. Определе-

ние темпа психофизиче-

ского развития, соматиче-

ских и психоневрологиче-

ских расстройств. Дина-

мическое медицинское 

наблюдение, лечение у 

педиатра, невропатолога, 

психиатра. Организация 

ЛФК 

 

Наблюдение за  со-

стоянием здоровья 

учащихся. Подготовка 

рекомендаций по укре-

плению здоровья детей. 

Проведение профилак-

тических мероприятий 

по сохранению и укре-

плению здоровья 

младших школьников. 

Проведение индивиду-

альных консультаций с 

детьми и их родителя-

ми. Проведение роди-

тельского собрания по 

теме «Влияние алкого-

ля и никотина на ин-

теллектуальное и фи-

зическое 

развитие детей». Орга-

низация ЛФК 

Наблюдение за состоя-

нием здоровья учащих-

ся. Подготовка реко-

мендаций по укрепле-

нию здоровья детей. 

Проведение профилак-

тических мероприятий 

по сохранению и укреп-

лению здоровья млад-

ших школьников. Про-

ведение индивидуаль-

ных консультаций  с 

детьми и их родителями. 

Проведение родитель-

ского собрания по теме 

«Здоровый образ жизни 

ребенка в семье». Орга-

низация ЛФК 

Наблюдение за со-

стоянием здоровья 

учащихся. Подго-

товка рекомендаций 

по креплению здо-

ровья детей. Прове-

дение профилакти-

ческих мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоро-

вья младших 

школьников. Прове-

дение индивидуаль-

ных консультаций с 

детьми и их родите-

лями. Проведение 

родительского соб-

рания по теме «Как-

подготовить 

ребенка к переходу 

в пятый класс». 

Организация ЛФК 
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4 раздел Контрольный 

Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть (понедельного). Ве-

дение журнала со следующими разделами: развивающие занятия; консультации (отдельно - детей, 

педагогов и родите лей); направления к специалистам.  Составление программы развивающих за-

нятий и учебных курсов с младшими школьниками. Составление справок по итогам мониторин-

гов проводимых мероприятий и реализуемых программ. 

Составление диагностических карт учащихся и класса. 

Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. 

Планирование дальнейшей деятельности. 

 

Работа по медико-психолого-педагогическому изучению ребёнка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

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

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и на-

вязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. Проведение контроля за соблю-

дением санитарно-гигиенических норм, режи-

мом дня, питанием ребенка, специальные кор-

рекционные занятия лечебной физкультурой, 

посещение бассейна, специальные игры с му-

зыкальным сопровождением, игры с перево-

площением, особые приемы психотерапевтиче-

ской работы при прослушивании сказок, рисо-

вании, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной дея-

тельности), организованный отдых на переме-

нах  

Школьный медицинский работ-

ник, педагог. Наблюдения во 

время занятий , в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). Об-

следование ребенка врачом. Бе-

седа врача с родителями. 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психическо-

го и речевого развития, определение зоны бли-

жайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность .Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное (интуи-

тивное, логическое); абстрактное, речевое, об-

разное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания.  

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Обследование актуального уровня психическо-

го и речевого развития, определение зоны бли-

жайшего развития. Внимание: устойчивость, 

Наблюдение за ребенком на за-

нятиях и во внеурочное время. 

(учитель). Специальный экспе-

римент. (психолог). Беседы с ре-

бенком, с родителями. Наблюде-

ния за речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент (ло-

гопед) 
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переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания.  

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспи-

тания. Умение учиться. Организованность, вы-

полнение требований педагогов, самостоятель-

ная работа, самоконтроль. Трудности в овладе-

нии новым материалом. Мотивы учебной дея-

тельности. Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведе-

ния в обществе, школе, дома. Взаимоотноше-

ния  с коллективом: роль в коллективе, симпа-

тии, дружба с детьми  отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

 

Посещение семьи ребенка. (учи-

тель, соц. педагог). Наблюдения 

во время занятий. Изучение ра-

бот ученика (педагог). Анкетиро-

вание по выявлению школьных  

трудностей (учитель). Беседа с 

родителями и учителями - пред-

метниками. Специальный экспе-

римент (педагог, психолог). Ан-

кета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в раз-

личных видах деятельности. 

Психотерапевтическая работа с 

семьей Итоговая диагностика, 

совместный анализ результатов 

коррекционной работы (педагог, 

логопед, психолог). 

 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

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

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицин-

ским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося припомощи методов наблю-

дения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учи-

телями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих усло-

вий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существен-
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ных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному ма-

териалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие ос-

мысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом ин-

дивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные заня-

тия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с 

целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетвори-

тельно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована 

на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта посещаемости коррекционных 

занятий. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и при-

сутствующие ученики, на другой - содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельно-

сти (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка - задание должно ле-

жать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты уси-

лий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим возможностям 

обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные на-

правления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от по-

сещения коррекционно-развивающих занятий по решению школьного медико-психолого-

педагогического консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися планируемых результатов ос-

воения Образовательной программы. 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы 

по развитию жизненной компетенции детей с РАС 

Жизненная компе-

тенция 
Задачи коррекционной работы Требования к результатам 
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Осмысление, упоря-

дочивание и диффе-

ренциация собст-

венного жизненного 

опыта 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о себе, собственных 

возможностях и ограничениях. 

Развитие представлений о своей 

семье, ближайшем социальном ок-

ружении, обществе. Становление 

гражданской идентичности, воспи-

тание патриотических чувств. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицин-

ских препаратов, осуществлении вакцина-

ции. Понимание ребёнком того, что пожа-

ловаться и попросить о помощи - это нор-

мально и необходимо. Умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью 

Умение выделять ситуации, когда требует-

ся привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходи-

мость связаться с семьёй для принятия ре-

шения в области жизнеобеспечения 

Умение обратиться ко взрослым при за-

труднениях в учебном процессе, сформу-

лировать запрос о специальной помощи 

(Извините, я забыл, не понял. Повторите. ). 

Осмысление своего 

социального окру-

жения и освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и соци-

альных ролей 

Формирование и развитие навыков 

саморегуляции и контроля. 

Формирование и развитие навыков 

социально приемлемого поведе-

ния, выполнения социальных норм 

и правил, освоение социальных 

ритуалов. Освоение возможностей 

и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуа-

ции общения. 

Накопление опыта социального 

поведения. 

Прогресс в самостоятельности и независи-

мости в быту. 

Продвижение в навыках самообслужива-

ния. 

Развитие представлений об устройстве до-

машней жизни. 

Умение включаться в разнообразные по-

вседневные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 

Развитие представлений об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, попросить о помощи в случае за-

труднения, ориентироваться в расписании 

занятий. 

Стремление ребенка участвовать в подго-

товке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении. 

Овладение навы-

ками коммуни-

кации 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использо-

вать их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные жизненные за-

дачи, используя коммуникацию как сред-

ство достижения цели (вербальную, невер-

бальную). 

Умение начать и поддержать разговор, за-

дать вопрос, выразить свои намерения,   
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 Развитие навыков межличностного 

взаимодействия. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении. Формирова-

ние мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недо-

вольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, сооб-

ражения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой лич-

ный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Овладение социаль-

но-бытовыми уме-

ниями, навыками 

Освоение правил устройства до-

машней жизни, разнообразия по-

вседневных бытовых дел. Развитие 

навыков самообслуживания, по-

мощи близким. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в повсе-

дневной жизни класса, школы 

принятие на себя обязанностей на-

ряду с другими детьми. 

Формирование элементарных зна-

ний о технике безопасности, их 

применение в повседневной жизни. 

Формирование социально-бытовых 

компетентностей. Практическая 

подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

формирование и обобщения навыков лич-

ной гигиены и самообслуживания в обще-

ственных местах 

формирование и обобщение навыков при-

готовления пищи и сервировки стола фор-

мирование элементарных экономических 

знаний, необходимых для составления ме-

ню. 

формирование и обобщение бытовых на-

выков 

формирование и обобщение навыков ком-

муникации в общественном месте форми-

рование элементарных навыков техники 

безопасности, их применение в повседнев-

ной жизни развитие представлений об уст-

ройстве школьной жизни. 

умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании 

занятий. прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Продвижение в навыках самообслужива-

ния. 
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Осмысление и диф-

ференциация кар-

тины мира, ее вре-

менно-

пространственной 

организации 

 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка 

с бытовым окружением,  

миром природных явлений и 

вещей. Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. Развитие морально-

этических 

представлений и соответствующих 

качеств личности. Формирование 

целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и 

пространстве в соответствии с 

возрастом 
 

 

расширение и накопление знакомых и ос-

военных мест за пределами дома и школы  

адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности для 

себя и окружающих умение ребёнка накап-

ливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочи-

вать их во времени и пространстве разви-

тие у ребёнка любознательности,  наблю-

дательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совмест-

ную со взрослым исследовательскую дея-

тельность. развитие активности во взаимо-

действии с миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. нако-

пление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. умение передать 

свои впечатления, соображения, умозак-

лючения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. умение делиться своими воспоми-

наниями, впечатлениями и планами с дру-

гими людьми. 
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Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы являются: 

- Междисциплинарное комплексное взаимодействие специалистов (служба ППС и ПМПк), обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с РАС в образовательном процессе. 

- Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных программ 

развития и коррекции нарушений в развитии ребёнка с РАС. 

- Специально организованная работа с родителями (законными представителями); 

Требования к условиям реализации программы 

 Условия 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи в соответствии с рекомендациями ЦПМПК; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, от-

сутствующих в содержании образования нормально раз-

вивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обу-

чения, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые образо-

вательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное сопровождение обучающегося (индивидуаль-

ные и групповые коррекционные занятия); 

- укрепление физического и психического здоровья детей с 

РАС; 

- профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

- - участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно 

развлекательных, спортивно оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятиях Центра 
Программно-методическое 

обеспечение 
- использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария; 

- разработка индивидуальной образовательной программы 

для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с РАС; 

- использование авторских программ, дидактических и ме-

тодических пособий, разрабатываемых специалистами; 

использование переводных программ и методик зарубежных 

авторов.   
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Кадровое обеспечение - соответствие занимаемой должности уровню 

квалификации; 

- владение знаниями и методами из смежных с педагогикой 

областей: дефектологии, психологии, нейропсихологии 

учителями начальных классов 

- повышение профессионального уровня специалистов в 

рамках гимназии (ПМПк, методические объединения, 

взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных 

случаев, просмотр и анализ видеоматериалов); 

- прохождение курсов повышения квалификации по профи-

лю; 

- обучение современным методам работы с детьми с РАС у 

зарубежных специалистов; 

- участие и организация семинаров, мастер-классов, 

конференциях городского, регионального и 

международного уровня; 

Материально-техническое 

обеспечение 
- ориентировано на обеспечение надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную, об-

разовательную среду для детей с РАС; 

• учебные кабинеты; 

• зал адаптивной физкультуры. - ориентировано на обеспече-

ние надлежащей материально-технической базы, позво-

ляющей создать адаптивную, образовательную среду для 

детей с РАС; 

• учебные кабинеты; 

• зал адаптивной физкультуры. 

Информационное обеспечение 
- сайт школы, компьютеры, проекторы, коллекция медиа-

уроков, комплекты наглядных пособий, коррекционно-

развивающие обучающие компьютерные программы и 

т.д.; 

мультимедийная архивная база - фотоколлекции, фильмы, 

презентации; методические и дидактические материалы.   
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Подпрограммы, реализуемые в рамках программы коррекционной работы: 

Коррекционная работа учителя 

№ п/п 
Содержание и формы работы Сроки 

1 

Наблюдение за учениками во вре-

мя учебной и внеурочной деятель-

ности 

Ежедневно 

2 

Поддержание связи с учителями- 

предметниками, психологом, де-

фектологом, логопедом, медицин-

ским работником, администрацией 

Центра, родителями 

Постоянно 

3 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с РАС при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспе-

риментального обследования, где 

отражаются особенности его лич-

ности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенно-

сти интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка 

Для организации процесса обучения - непо-

средственно в ходе обучения 

4 

Составление индивидуального об-

разовательного маршрута учаще-

гося (вместе с психологом,  

 

Перед началом обучения 

В ходе обучения 

 
 логопедом, дефектологом, соци-

альным педагогом и учителями-

предметниками, воспитателями), 

где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного ма-

териала, темп обучения, направле-

ния коррекционной работы 

 

5 

Формирование такого микрокли-

мата в классе, который способст-

вовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с РАС чувствовал себя 

комфортно 

Постоянно 

6 
Ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблю-

дения за учащимися) 

Постоянно 

7 

Организация внеурочной деятель-

ности, направленной на развитие 

познавательных интересов уча-

щихся, их общее развитие 

Постоянно 
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Индивидуальная коррекционно-развивающая программа по коррекции 

аутичного поведения у младших школьников 

Цель - развитие эмоциональной сферы ребенка; формирование произвольной регуляции поведе-

ния; активация коммуникативной сферы ребенка, обеспечение нормального развития ребенка (к стрем-

лению, в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи: 

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

дискомфорта, снижение тревоги и страхов; 

2. Вовлечение ребенка в разные виды индивидуальной и совместной деятельности; 

3. Формирование у ребенка целенаправленного поведения; 

4. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие с взрослым и сверст-

никами; 

5. Развитие умения определять собственные чувства и переживания и выражать их социально 

приемлемыми способами; 

6. Преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, расторможенных влече-

ний. 

7. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

8. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Направления работы 

1. Диагностический блок 

Первичная диагностика: 

- исследование уровня развития познавательной и эмоционально-волевой сфер, личностных осо-

бенностей: 

Итоговая диагностика: 

- исследование динамики развития 

2. Коррекционный блок 

Установление контакта: 

- установление эмоционального контакта с ребенком; 

- предоставление ребенку комфортной, безопасной среды; 

- углубление эмоционального контакта с взрослым; 

- создание положительного эмоционального настроя; 

- стереотипная игра 

Получение ребенком новой сенсорной информации: 

- предоставление ребенку новых положительно окрашенных сенсорных впечатлений; 

Развитие аналитико-синтетической сферы: 

- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов; 

- развитие способности анализировать простые закономерности; 

- умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и каче-

ства; 

Развитие внимания: 

- развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания; 

- развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. Развитие простран-

ственного восприятия и воображения: 

- развитие пространственной ориентировки. 

- формирование элементарных конструктивных навыков и воображения. Память: 

- развитие объема и устойчивости памяти. 

Развитие личностно-мотивационной сферы: 

- формирование учебной мотивации; 

- снятие тревожности и других невротических комплексов. 

Развитие навыков совместной деятельности: 
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- сенсорные игры. 

Преодоление эмоционального напряжения, снижение тревоги и страхов: 

- терапевтические игры; 

- помощь ребенку в снятии накопившегося напряжения; 

- сгладить проявления аффективных вспышек; 

- обучение ребенка выражению эмоций более адекватным способом. 

Развитие средств коммуникации: 

- уточнение, обогащение, обобщение представлений об окружающем; 

- формирование произвольной регуляции поведения в общении и обучении; 

- выработка стереотипов поведения в бытовых ситуациях; 

- закрепление и перенос в деятельность полученных навыков. 

Упражнения с элементами сюжетно-ролевых игр: 

- создание предпосылок формирования способов взаимодействия ребенка с окружающей средой; 

- создание и обучение использованию пооперационных карт с алгоритмами действий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность от 15 минут (в начале учебного года) до 

25 минут (в конце учебного года). 

Программа коррекции агрессивных проявлений у детей с РАС 

Большое значение в индивидуально коррекционно-развивающей программе у детей с РАС, зани-

мает коррекция агрессивных проявлений, более того, одно из основных, если в этом есть индивидуальная 

потребность ребенка. 

Цель: Уменьшение агрессивных эмоциональных реакций, развитие произвольной регуляции по-

ведения. 

Задачи: 

1. Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля над своим эмоциональным состоянием, 

в т.ч. гневом; 

2. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, сочувствия и до-

верия друг к другу и окружающим людям, развитие умения взаимодействовать, считаться с другими, со-

вместно решать поставленные задачи; 

3. Обеспечение возможностей отреагирования гнева в приемлемых формах; 

4. Создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности учащихся, снятие 

эмоционального напряжения во взаимодействии между собой. Диагностика: 

- Наблюдение; 

- Опросы родителей, учителей, воспитателей и т.д.; 

- Опросник для родителей “Агрессивность ребенка глазами взрослого”. 

Направления работы 

1. Установление контакта с ребенком; 

2. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

3. Обучение ребенка приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях; 

4. Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 

5. Формирование и развитие позитивных качеств личности ребенка. 

Коррекция детско-родительских отношений 

Независимо от того, каковы особенности развития ребенка, основное нарушения во взаимоотно-

шениях «родитель - ребенок», как правило, родители неэффективны во взаимодействии с детьми: ис-

пользуют дисфункциональные методы воспитания и установления дисциплины, не умеют устанавливать 

и поддерживать контакт с ребенком, не могут выразить свои чувства и принять чувства ребенка, имеют 

большое количество страхов и тревог, которые переносят в воспитание. 
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По опыту работы причинами неэффективного родительского отношения являются: 

- педагогическая и психологическая неграмотность родителей; 

- дисфункциональные методы и стереотипы воспитания; 

- личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в общение с ребенком; 

- влияние особенностей семейных отношений между супругами на отношения родителя с ребен-

ком. 

Все эти трудности родительского отношения могут быть сглажены с помощью психологической 

групповой коррекционной работы. В этих целях можно создать такую форму работы с семьей как клуб 

родителей. 

Коррекция детско-родительских отношений ведется параллельно как с детьми, так и с родителя-

ми. Специфическими эффектами работы в клубе родителей является повышение их сензитивности к ре-

бенку, выработка более адекватного представления о детских возможностях и потребностях, ликвидация 

психолого-педагогической неграмотности, продуктивная реорганизация средств общения с ребенком. 

Цели и методы групповой работы ограничены родительской темой. Группа, прежде всего, обра-

щается к проблемам воспитания детей и общения с ними. Личностные проблемы участников обсужда-

ются лишь в той мере, в какой это необходимо для решения родительских проблем. 

Методы, используемые в работе группы: 

В родительских группах практикуются разнообразные методы психокоррекции: дискуссия, эле-

менты психодрамы, анализ семейных ситуаций, поступков, действий детей и родителей, их коммуника-

ций в решении проблем (по типу работы «балинтовской группы», метод расстановок по Хелингеру, вы-

явление истинных первоначальных потребностей участников ситуации и т.д.), а также специальные уп-

ражнения на развитие навыков общения. На занятиях используются арт-терапевтические методы, когни-

тивно-поведенческие ролевые игры. 

В группе участвуют 8-12 родителей (семейные пары или один из родителей). Занятия проводятся 

один раз в неделю в течение двух часов. Параллельно ведется индивидуальная или групповая работа с 

детьми (в зависимости от проблемы и их возраста). Возраст детей, с родителями которых ведется работа 

каждого курса, может быть разным, в зависимости от запроса родителей. В течение года проводятся 3-4 

совместных занятия родителей с детьми, которые разрабатываются под проблему детско-родительских 

отношений. 

Индивидуальная адаптационная программа 
Индивидуальная адаптационная программа необходима вновь прибывшим в учреждение детям. 

Поэтому в течение первых двух месяцев с этими детьми должны проводиться занятия, направленные на 

установление эмоционального контакта с взрослым, сверстниками, поддержание положительного на-

строения и отношения к учебному заведению, удовлетворение потребности ребенка в безопасности, 

любви и доброжелательном внимании. 

Индивидуальная профилактическая программа 

Индивидуальная профилактическая программа направлена на предупреждение развития у ребенка 

негативных привычек, нежелательного поведения, нервнопсихического утомления, срывов и т.д. В ней 

предусматривается формирование и выработка позитивного поведения, положительных привычек. 

Логопедическая коррекция 
Основные задачи: коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразова-

тельных программ; 

преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения; 

всестороннее развитие личности ребенка; 

мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости; 

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей обучающихся. 

Направления работы: 

работа с обучающимися; 

работа с родителями; 

методическая работа и работа с педагогами; 

работа по оснащению логопедического кабинета. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и индивидуальных 

занятий по коррекции звукопроизношения. На логопедических занятиях проводится работа по формиро-

ванию правильного звукопроизношения (постановка звука, автоматизация, дифференциация звуков). 

Отрабатывается артикуляционная гимнастика для постановки звуков. Воспитанники приобретают навы-

ки правильной разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно стро-

ить высказывания, что обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучаю-

щихся (воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения. 

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных работах 

обучающихся: на начало и конец учебного года. Успешное осуществление коррекционной работы зави-

сит от тесного контакта учителя-логопеда с учителями начальных классов. На заседаниях методического 

объединения учителей начальной школы учителя-логопеды информируют о видах речевых нарушений, о 

содержании коррекционной работы, о методах и приемах логопедической работы, обращают внимание 

учителей на необходимость дифференцированного подхода к обучающимся. 

3. Организационный раздел 

3.1. - Учебный план 

- Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО 

и основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «ОК «Озерки» имени 

М.И. Бесхмельницына» 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

3.2.1. Кадровые условия. 

Педагогический коллектив укомплектован педагогическими кадрами для обеспечения учебно-

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС образования обучающихся с РАС и ФГОС НООО 

обучающихся с ОВЗ. 

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, высоким инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии творческого потен-

циала детей. Все педагоги начальной школы владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги начальной школы прошли профессиональную подготовку Педагоги начальных классов умеют 

осуществлять мониторинг собственной образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, 

способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методо-

логической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших школьников, использовании 

современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, 

способны эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваются в про-

фессиональном отношении. 

В штат специалистов входят учителя начальной школы, логопед, дефектолог, педагог- психолог, соци-

альный педагог, тьютор 

Педагоги, реализующие адаптированную образовательную программу начального общего образования 

имеют квалификацию по педагогическим специальностям и прошли курсовую переподготовку «Дея-

тельность тьюторов в условиях модернизации технологий содержания обучения в соответствии с новы-

ми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, 

по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ ». 

3.2.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования 
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обучающихся с РАС опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституцион-

ное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с РАС. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в соответствии с затра-

тами на реализацию специальных (материально-технических и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, преду-

смотренном действующим законодательством. 

Финансовые условия реализации основной адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с РАС должны: 

• обеспечивать общеобразовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной про-

граммы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1.Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

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

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4.Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

общеобразовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС отвечает не только об-

щим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к организации про-

странства; временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется обра-

зование обучающихся с РАС, соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным ор-

ганизациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с РАС соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым : 

- к участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 

- помещениям библиотеки, актовому и физкультурному залу; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: клас-

сам, кабинетам учителя-логопеда, педагога- психолога и др. специалистов, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятель-
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ности; 

- кабинету медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) уста-

навливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами школы. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обу-

чения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребно-

сти обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на ребёнка, но и на всех участ-

ников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуали-

зации процесса образования обучающихся с РАС. 

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организаци-

онной технике в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается матери-

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

стов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обу-

чающихся с РАС. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных про-

грамм для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого досту-

па для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией про-

граммы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуще-

ствления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включа-

ют: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процес-

са; 

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 


