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1. Общие положения 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее 

– 

ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность содержания образовательных программ 

основного общего образования, возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие положения, п.1). 

Программа разработана на основании: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в актуальной редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (в актуальной редакции); 

 Федеральной адаптированной образовательной программой основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 действующих СанПин. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) (далее – 

АООП ООО обучающихся с РАС) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Федеральной адаптированной образовательной программой основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2023г. № 72654), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС на уровне основного общего 

образования. 

Структура АООП ООО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с РАС, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с РАС; 

 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с РАС; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с РАС. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с РАС и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

РАС; 

 программу воспитания обучающихся с РАС, разработанную на основе 

Федеральной 
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 программы воспитания; 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с РАС. 

Организационный раздел включает: 

  учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с РАС, 

включая общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, 

финансовым условиям. 

Решение о получении образования обучающимся с РАС на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК), 

сформулированного по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического 

обследования. АООП ООО обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования. АООП ООО обучающихся 

с РАС реализуется в МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА» (далее - Школа), 

которая является образовательной организацией общего типа и предусматривает как 

совместное обучение детей с РАС и нормотипичных обучающихся в одном классе, так и 

создание специальных классов (при необходимости). 

2. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) 

2.1.  Пояснительная записка 

1.  АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

РАС с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающую 

коррекцию нарушений АООП  развития. 

АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает увеличение сроков 

освоения АООП  ООО на один год - шесть лет обучения (5 - 10 классы). 

3. Целями реализации АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

РАС среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, особыми образовательными потребностями; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

4. Достижение поставленных целей реализации АООП  ООО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) предусматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования (вариант 8.2) обучающимися с РАС; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебного процесса, 

психолого-педагогическое содействие коррекции недостатков в развитии 

обучающихся с РАС; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к 

части образовательной программы и к соответствующему усилению 

воспитательного и социализирующего потенциала образовательной организации, 

инклюзивного подхода в образовании, к обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном и социальном уровне развития личности 

обучающегося с РАС, к созданию необходимых условий для ее развития и 

самореализации, с учетом особых образовательных потребностей; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы с социальными партнерами, в том 

числе с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество, проектную и учебно-

исследовательскую деятельность с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

 участие обучающихся с РАС, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, уклада образовательной 

организации; 

 включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения необходимого опыта 

социального взаимодействия; 

 профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентации; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с РАС, обеспечение их безопасности. 

5. АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) учитывает следующие принципы: 

 опора на системно-деятельностный подход как методологическую основу, 

определяющую принципы формирования АООП  ООО обучающихся с РАС 

(вариант 2); 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся с РАС в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с РАС; 

 ориентацию на достижение основного результата образования развитие личности 

обучающегося с РАС, его учебно-познавательной деятельности, жизненных 

навыков, формирование его готовности к дальнейшему образованию и 

самообразованию на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей направленности 

учебного процесса и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся с РАС; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с РАС, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с РАС. 

6. АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающиеся с 

РАС получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, и пролонгированные сроки обучения (5 - 10 

классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

РАС могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы основного 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 

 

2.2.  Планируемые результаты освоения АООП  ООО 

 

1. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

личностных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. Необходимо также 
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принимать во внимание особенности формирования коммуникативной сферы у 

обучающихся с РАС для выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, 

системы учебных действий. 

1.1. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся с РАС и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

1.2. В  образовательной программе основного общего образования обучающихся с РАС в 

соответствие с ФГОС ООО устанавливаются требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися с РАС программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

1.3. Личностные результаты освоения АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 

8.2) представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

1.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

1.5. Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам АООП  ООО РАС: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "Английский язык", "История", 

"Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Биология", "Физика", 

"Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", "Адаптированная 

физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне. 

Для части обучающихся с РАС (особенно, в случаях включения содержания предмета в 

зону так называемых специфических интересов обучающегося), учебные предметы или 

модули "Информатика", "Биология" могут быть освоены не только на базовом, но и на 

углубленном уровнях. Требования к предметным результатам освоения этих предметов на 

углубленном уровне установлены в  образовательной программе основного общего 

образования, что следует учитывать при разработке индивидуализированных рабочих 

программ по предметам или модулям углубленного уровня изучения для обучающихся с 

РАС. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП  ООО дополняются 

результатами освоения ПКР. 
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 2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО 

 

1. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке Школой собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся с ОВЗ". 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС и обеспечение 

эффективной "обратной связи", позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП  

ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) должны быть созданы специальные условия, 

обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС. 

Специальные условия проведения оценочных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации для обучающегося с РАС могут включать несколько видов 

адаптаций: 

1) адаптация временной и пространственной организации среды: 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 выполнение заданий в привычной, эмоционально комфортной обстановке, 

минимизирующей возникновение аффективных вспышек у обучающегося с РАС; 

 индивидуальная форма выполнения заданий, в том числе выполнение письменных 

заданий на компьютере; 

 визуальный план выполнения работы; 

 присутствие педагога, постоянно осуществляющего учебно-воспитательный 

процесс с обучающимся с РАС; 

 оказание педагогом организующей и направляющей помощи, осуществление 

поэтапного контроля педагогом общего хода выполнения проверочной работы, 

стимулирование деятельности обучающегося с РАС. 

2) адаптация подачи информации о содержании оценочных процедур: 

 дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе со 

смысловыми акцентами, или замена устной инструкции письменной); 

 уточнение инструкции, контроль понимания инструкции; 

 увеличение (при необходимости) шрифта в тестовых материалах; 

 пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе); 

 упрощение формулировок инструкции по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных материалов, 

индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

3) адаптация контрольно-измерительных материалов может содержать: 

 адаптацию бланка для выполнения работы (включение в бланк структурных 

элементов задания); 

 дублирование инструкции к заданию в виде перечисления последовательности 

действий; 



9 
 

 визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические 

трудности, 

 замену выполнения по ряду предметов самостоятельных письменных работ (эссе, 

сочинение) проведением тестирования. 

1.2. На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 

условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в 

специальный раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до 

сведения педагогических работников, родителей (законных представителей) 

администрации в соответствие с установленными правилами образовательной 

организации. 

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся с РАС на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

4. Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

5. Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся с РАС к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися с РАС. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с 
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РАС решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

9. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (особенности обучающихся с РАС, условия в 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

12. При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития обучающегося с РАС. Например, поскольку эмоционально-

волевое и личностное развитие аутичного обучающегося нередко задерживается по 

сравнению с типично развивающимися сверстниками, допустима ориентация на 

личностные результаты с учетом его реального психологического возраста. 

13. При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 

оценке достижения личностных результатов обучающихся с РАС в образовательной 

организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры 

исследования, адаптации и модификации используемого инструментария, 

разрабатываемого на федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей 

личностного, эмоционально-волевого и познавательного развития обучающихся с РАС. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению 

личностных результатов обучающихся с РАС должен проводиться регулярно и иметь 
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комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения личностных 

результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития личностных 

результатов конкретного обучающегося с РАС. 

14. Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС используются 

следующие методы: наблюдения (педагогическими работниками, специалистами, членами 

семьи, тьюторами), экспертная оценка (заключение психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации), анализ продуктов деятельности (творческих 

работ, проектов и других). В силу особенностей познавательного и личностного развития 

обучающихся с РАС применение стандартизированных и проективных методик имеет ряд 

ограничений. Поэтому при отборе инструментария для проведения обследования нужно 

выбирать специализированные методики психолого-педагогической диагностики и 

использовать методы и приемы обследования, разработанные для обучающихся с РАС. 

15. Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 

обучающимся с РАС является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в 

рамках образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей 

экспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, 

непосредственно контактирующие с обучающимся с РАС. Для получения объективных 

результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей 

(законных представителей) обучающегося с РАС. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

16. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2), 

которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

17. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

18. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-152-fz-o/


12 
 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

19. Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

20. Основное содержание оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС на 

уровне основного общего образования связано, прежде всего, с овладением 

продуктивными способами деятельности, применимыми в конкретной учебной 

общественной и личностной ситуации, и определяет готовность к дальнейшему обучению, 

в том числе профессиональному, и готовность обучающегося с РАС выстраивать 

эффективные социальные связи. 

21. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с РАС прежде всего 

должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе 

обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с 

неравномерностью и особенностями развития обучающегося с РАС. 

22. Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимся с РАС в 

образовательной организации необходимо разработать комплекс процедур, 

адаптирующих процедуры оценивания, предложенные во ФГОС. В зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающегося с РАС выбирается наиболее подходящая 

процедура. Для обучающихся с РАС такими процедурами преимущественно являются 

использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита 

итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за 

выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

23. Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, 

например, для оценивания читательской грамотности необходим правильный подбор 

текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с РАС как сложности при 

понимании переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, как фрагментарность 

представлений о социальных отношениях. При необходимости может быть 

индивидуализирована процедура выполнения диагностических заданий с учетом 

особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

24. Одной из основных процедур итоговой оценки достижения обучающимися с РАС 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта, 

которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

24.1. Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися совместно с 

педагогическими работниками, специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

24.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

а) письменная работа (реферат, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и другое); 
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б) художественная творческая работа (в области музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и другом виде; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

24.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются педагогами и 

специалистами службы психолого-педагогического сопровождения с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования обучающихся с РАС, их 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования и с особенностями 

организации проектной деятельности в конкретной образовательной организации. 

25. Предметные результаты освоения АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

26. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

27. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

28. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "Знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "Применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач или проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "Функциональность" включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев "знание и понимание" и "применение", оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

действовать во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 
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29. Оценка предметных результатов ведется педагогическими работниками в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

30. Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая или тематическая; устно, письменно или практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры). 

31. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

31.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 

уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

31.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

31.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

32. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

32.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

32.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

32.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

32.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

208.33. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

34. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и другие), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и прочее). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
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формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного 

общего образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

35. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

36. Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения ПКР. 

 

3. Содержательный раздел 

 

3.1. Программы учебных предметов, учебных курсов, модулей 

Содержание учебных предметов, курсов для обучающихся с РАС соответствует 

содержанию учебных предметов, курсов ООП ООО. 

При составлении рабочих программ по предметам учителям необходимо учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся с РАС 

Особенности преподавания предмета «Русский язык» для обучающихся с РАС на уровне 

основного общего образования. 

У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программного 

материала по русскому языку. Эти трудности связаны с особенностями импрессивной и 

экспрессивной форм речи и неравномерностью развития у обучающихся данной группы 

психических функций и навыков. Изучение русского языка при типичном развитии 

опирается на сформированную речь как высшую психическую функцию. При 

расстройствах аутистического спектра во многих случаях этого не происходит. 

Часть программных тем может быть усвоена обучающимися с РАС на формальном 

уровне, что может привести к специфическим трудностям при дальнейшем изучении 

программного материала. 

Некоторые компетенции и навыки могут быть сформированы значительно позже, чем у 

сверстников без РАС, а, сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. Даже 

при хорошем усвоении теоретического материала некоторые навыки могут не 

использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении 

программного материала. 

В области речевой деятельности наибольшие затруднения у обучающихся с РАС 

возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и предложений. Им бывает 

довольно трудно определить стиль текста, цель высказывания, главную, второстепенную 

и избыточную информацию. Особые трудности вызывает контекстуальное понимание. 
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Для обучающихся с РАС написание изложения, и особенно сочинения может оказаться 

труднодостижимой задачей. Сложности понимания социального контекста и особенности 

развития коммуникативной функции речи приводят к специфическим затруднениям в 

освоении тем и разделов, связанных с литературными и лингвистическими нормами 

языка. 

 

Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела «Морфемика». 

Например, у обучающихся с РАС с трудом происходит освоение согласования частей 

речи по родам, числам и падежам, может сильно запаздывать освоение личных окончаний 

глаголов. 

При изучении тем из раздела «Фразеология», наблюдаются специфические трудности 

овладения переносом лексического значения слова. Даже хорошо успевающие 

обучающиеся в ряде случаев не понимают переносный смысл слов и не используют 

сравнение, метафору, иронию в различных видах речевой деятельности. 

Сильной стороной обучающихся с РАС часто является хорошая зрительная память, что 

проявляется в виде феномена «врожденной грамотности» и позволяет успешно осваивать 

программный материал разделов, связанных с орфографическими нормами и правилами. 

Учитывая неравномерность освоения различных областей русского языка, принимая во 

внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием, 

необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в 

урочной, так и внеурочной деятельности по данному предмету. Для достижения 

планируемых результатов реализации программы, необходимо: 

-  адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с 

использованием ИКТ); 

-  задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, 

использовать максимум наглядных средств обучения (карточки с образцом выполнения 

задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, дополнительные 

иллюстрации для изучения некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 

-  при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует 

исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные 

грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной 

коммуникации педагога с обучающимся - 5-6 слов); 

-  при изучении сложных грамматических конструкций использовать визуальное 

сопровождение (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, 

конструкторы фраз на карточках и т.п.); 

При недостаточной сформированности графомоторных навыков могут использоваться 

различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в том числе сокращение 

объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, возможность выполнения 

заданий на компьютере и т.д. 

При составлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде 

обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной 

системой, животными, так и более специфические определенный фильм, рассказ или 

телепрограмма. Обучение с опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты 

и персонажи проходит гораздо эффективнее. 

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует 

придавать формированию читательских компетенций, навыкам работы с текстом, 

формированию функциональной грамотности, жизненных компетенций обучающегося с 

РАС. 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического 

спектра, поэтому достижение данных результатов может быть затруднено, иногда 
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значительно, для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области 

"Общение" и "Совместная деятельность" следует оценивать индивидуальные результаты и 

динамику формирования данных УУД 

Особенности преподавания предмета «Литература» обучающимся с РАС 

При планировании обучения литературе обучающихся с РАС необходимо учитывать 

выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерность 

развития обучающегося. Многие обучающиеся с РАС испытывают значительные 

трудности при анализе или пересказе текста своими словами, так как не могут отделить 

главное от второстепенного, а иногда и прибегают к дословному цитированию. Некоторые 

умения могут быть сформированы значительно позже, чем у сверстников без РАС, а 

сформировавшись, могут не использоваться в полной мере. Так, даже хорошо успевающие 

выпускники часто не используют иронию или переносный смысл слов в своей 

повседневной жизни. Для обучающихся с РАС написание сочинения на свободную тему 

может оказаться труднодостижимой задачей, мотивы поступков героев произведений и 

социальный контекст могут оставаться не ясными. Эмоциональная составляющая поэзии, 

метафора, переносный смысл, сарказм, гротеск, риторический вопрос и другие фигуры 

речи, такие формы работы как изложение и сочинение часто на годы остаются для многих 

обучающихся с РАС не доступными. Даже при хорошем усвоении теоретического 

материала многие навыки могут не использоваться в собственной речи, что ведет к 

дальнейшим затруднениям при изучении программного материала. 

Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону специфических интересов 

обучающегося с РАС: он постоянно цитирует это произведение, делает большое 

количество тематических иллюстраций, на основе этого сюжета придумывает множество 

своих собственных, задает вопросы, стремится обсуждать это произведение с учителем и 

одноклассниками. Вместе с тем необходимо учитывать, что иногда эти специфические 

интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский характер, в этом случае не 

рекомендуется вступать в непродуктивную полемику на уроке. 

У обучающихся с РАС, в связи с их особым когнитивным профилем, возможны 

затруднения при изучении некоторых произведений, включенных в программу, таких, 

например, как стихи о природе, передающие настроение, но не содержащие событий, или 

басни, пословицы, поговорки. В этом случае им нужно напрямую объяснять заложенный в 

них смысл. Изучение этих произведений на уроке может осуществляться на 

ознакомительном уровне, более углубленное изучение этих произведений может быть 

перенесено на индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

программы коррекционной работы. 

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении литературы является хорошая 

память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить последовательность 

событий в литературном произведении, главные и второстепенные сюжетные линии, 

действия героев, мелкие подробности, запоминать и воспроизводить большие по объему 

стихотворные произведения и др. 

По мере освоения предмета при анализе текстов художественных произведений 

обучающимися с РАС должны осознанно использоваться основные теоретико-

литературные понятия: художественный образ; факт, вымысел; фольклор; литературные 

жанры; литературные направления; проза и поэзия; форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; конфликт; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, сатира, юмор, ирония, восклицание, изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола, литота; параллелизм; стиль; системы стихосложения, ритм, 

рифма, строфа. Такие теоретико-литературные понятия как сказ, символ, подтекст, 

психологизм, сарказм, гротеск, оксюморон; риторический вопрос, инверсия, метонимия, 
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аллегория; звукопись (аллитерация, ассонанс), умолчание могут изучаться на 

ознакомительном уровне. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Литература» обучающимися с 

РАС необходимо: 

-адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 

репрезентации полученных знаний, в том числе замена устных сообщений, ответов на 

вопросы, на письменные ответы, компьютерное тестирование и т.д. 

-при недостаточной сформированности графо-моторных навыков предусмотреть 

возможность выполнения значительных по объему письменных заданий, в том числе 

сочинений и изложений, на компьютере, существенно снижать объем работы; 

-при необходимости использовать тестирование, в том числе и компьютерное, для 

проверки знания литературного произведения вместо сочинения и изложения; -

придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-

временной структуры содержания произведения, сюжета или отношений персонажей 

между собой, что поможет обучающемуся с РАС понять мотивы и переживания героев; 

-проводить дополнительную работу по разъяснению содержания текста (сюжет, 

композиция, позиция автора, жанр, стиль), используемых в нем фигур речи и других 

средств выразительности; 

-использовать четкую и понятную обучающемуся систему визуальной поддержки плана 

ответа и хода выполнения заданий учителя (в том числе карточки с образцом выполнения 

задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций, цветовое выделение учебного 

материала, опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках); 

-при организации диалога учитывать своеобразие нарушений в развитии 

коммуникативных навыков обучающихся; 

-использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных конкурсах, 

олимпиадах; представление тематических презентаций, коллажей, инсталляций; 

-использовать видеофрагменты фильмов, спектаклей по изучаемым произведениям; 

-опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

-при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

- в урочной и внеурочной форме при обучении обучающихся с РАС необходимо 

использовать различные методы и педагогические приемы, основанные на использовании 

дополнительной визуализации. 

Это могут быть как методы и приемы, инициированные учителем (например, презентации 

по изучаемой теме, просмотр фильма или спектакля по изучаемому произведению), так и 

самостоятельная работа обучающихся (составление схем, таблиц, логических цепочек, 

работа, направленная на структурирование текста). Театральная педагогика вносит 

значительный вклад в достижение образовательных результатов по предмету. 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса «Литература», необходимо стремиться в 

создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

Особенности структурирования материала. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого, в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению на 

уровне основного общего образования. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся с РАС 
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при условии освоения необходимого минимума произведений. Это может серьезно 

повысить интерес обучающихся к предмету и их мотивацию к чтению. Нарушение 

общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического спектра, 

поэтому достижение данных результатов может быть существенно затруднено для 

обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области "Общение" следует 

оценивать индивидуальные результаты и динамику формирования данных УУД у 

обучающихся. 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в подростковый 

возраст, что прежде всего выражается в трудностях формирования рефлексивной 

деятельности и в задержке овладения учебными действиями самостоятельной постановки 

учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии 

инициативы в организации учебного сотрудничества. Необходимо оценивать, прежде 

всего индивидуальную динамику достижения в формировании данных УУД у 

обучающихся с РАС. 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной 

школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями 

познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и 

социальным опытом аутичных школьников. Поэтому достижение предметных 

результатов конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными границами 

обучения по годам обучения. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ОБУЧАЮЩИМСЯ С РАС 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая механическая память и 

склонность к усвоению хорошо структурированной информации. На это, прежде всего, 

следует опираться при изучении предмета «Иностранный язык». 

При изучении предмета «Иностранный язык» необходимо учитывать неравномерность 

развития и индивидуальные особенности обучающихся с РАС, требующих адаптации и 

модификации учебного материала, подбора наиболее эффективных форм работы в 

урочной и внеурочной деятельности. Обучающимся с РАС сложно выстраивать 

взаимодействие с одноклассниками в таких формах как участие в общей беседе, 

дискуссии, участие в групповом проекте и др. 

Вместе с тем некоторые темы могут находиться в зоне специфических интересов 

обучающегося с РАС, в изучении их обучающийся с РАС может более активно и 

заинтересованно включаться в работу класса. Следует максимально это учитывать при 

организации учебной и проектной деятельности по предмету, включая обучающегося с 

РАС в проектные команды, а также, поручать выполнение индивидуальных проектов по 

тематике его специфических интересов, создавая условия повышения его социального 

статуса в глазах сверстников. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Иностранный язык» 

обучающимися с РАС необходимо следующее: 

Организация искусственной англоязычной речевой среды. 

На всех этапах обучения иностранному языку предусматривается возможность 

восприятия материала на полисенсорной основе. Важное значение имеет обеспечение 

визуальной поддержки при изучении языкового материала, в процессе обучения 

учитываются возможные особенности восприятия сенсорной информации. Целесообразно 

использование ассистивных технологий. Уроки строятся по принципу формирования 

потребности в общении, однако, в случае необходимости, диалог с одноклассником может 

быть заменен диалогом с учителем или монологом. 

Инструкции должны быть четко сформулированы и однозначны для понимания 

обучающимися. Учебная деятельность должна быть организована в соответствии четкими 

алгоритмами. Изучаемые образцы речи должны соответствовать языковым нормам 

современного английского языка и могут предъявляться через общение с учителем как в 
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устной, так и в письменной формах, в зависимости от особенностей обучающегося. 

(вариативность форм предъявления: устно, письменно, на компьютере, в виде теста). 

Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира, 

с опорой на область специальных интересов обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 

частотностью. 

Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке. 

Речевая деятельность на иностранном языке включается в разные виды деятельности 

(игровую, учебную, предметно-практическую), при этом должны быть задействованы 

различные анализаторные системы. 

Для обучающихся с РАС допустимо приближенное произношение английских звуков, 

английская речь должна быть доступна для понимания. при недостаточной 

сформированности графо-моторных навыков предусмотреть возможность выполнения 

значительных по объему письменных заданий на компьютере; опираться на реальные 

чувства и опыт обучающегося с РАС; 

при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса «Иностранный язык», необходимо стремиться 

в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

индивидуальное проектирование образовательной среды, обеспечении возможности 

временного изменения организации обучения, особой организации классного помещения 

и рабочего места обучающегося на уроках иностранного языка; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся с РАС при оценивании 

образовательных результатов; 

использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 

развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе; 

обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

 

Особенности преподавания предмета «История» для обучающихся с РАС на уровне 

основного общего образования. 

При изучении предмета «История» необходимо учитывать неравномерность развития и 

индивидуальные особенности обучающихся с РАС, требующих адаптации и модификации 

учебного материала, подбора наиболее эффективных форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности. Например, у обучающихся с РАС могут возникать сложности 

при определении в тексте значимой и второстепенной информации. Поэтому при 

пересказе учебного текста, обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть и 

отвечать только на фактологические вопросы. Обучающимся с РАС сложно выстраивать 
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взаимодействие с одноклассниками в таких формах как участие в общей беседе, 

дискуссии, участие в групповом проекте и др. 

Вместе с тем некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов обучающегося с РАС, в изучении их обучающийся с РАС 

может значительно опережать темп изучения данных разделов другими обучающимися 

класса. Следует максимально это учитывать при организации проектной деятельности по 

предмету, включая обучающегося с РАС в проектные команды, а также, поручать 

выполнение индивидуальных проектов по тематике его специфических интересов, 

создавая условия повышения его социального статуса в глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к 

усвоению хорошо структурированной информации, включая запоминание больших 

объемов упорядоченного фактического материала: исторических событий, дат, имен 

исторических персонажей и т.д 

При этом, необходимо учитывать, что некоторые темы курса могут быть сверхзначимыми 

для обучающегося с РАС, вызывать у него желание спорить, вовлекать окружающих в 

непродуктивную дискуссию. Рекомендуется при изучении этих тем организовывать 

различные 

Максимально использовать различные системы тестирования, IT -технологии, 

презентации, научно-популярные фильмы, интерактивные карты, схемы, и другие 

средства визуализации при обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в данной 

области; виды проектной работы, смещая, тем самым, фокус внимания обучающегося с 

РАС на овладение продуктивными видами деятельности. 

Для успешной реализации программы по предмету «История» и достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов, необходимо: 

-максимально использовать различные системы тестирования, в том числе, электронные 

системы, IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, интерактивные карты, 

схемы, и другие средства визуализации при обучении и оценке достижений обучающегося 

с РАС в данной области; 

-при недостаточной сформированности графо-моторных навыков, предусмотреть 

возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на компьютере, 

существенное снижение уровня сложности работы с контурной картой; 

-опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

-при непосредственном общении с обучающимся с РАС, педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

-разработать и придерживаться четкой и понятной обучающемуся системы визуальной 

поддержки плана ответа и хода выполнения заданий учителя: учитывая неравномерность 

освоения обучающимся с РАС различных тематических областей по данному предмету, 

принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным 

содержанием курса «История», необходимо стремиться в создании для обучающегося с 

РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по данному 

предмету. 

Особенности структурирования материала. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России, причем, программа составлена таким образом, чтобы изучение этих курсов было 

синхронизовано, что имеет особое значение для обучающихся с РАС. Поэтому 

рекомендуется закрепленное по годам обучения прохождение программы. 

 

Особенности преподавания предмета «Обществознание» обучающимся с РАС 

 

В силу особенностей психолого-педагогического развития обучающихся с РАС развитие 

гибких социальных компетенций представляет для них особые трудности. Поэтому 
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программа обучения по предметной области «Обществознание» должна согласовываться с 

программой коррекционной и воспитательной работы, и при необходимости включать 

темы, задания и формы работы, направленные на развитие коммуникативных навыков, 

умения работать в команде, учитывать интересы окружающих. 

Основной упор при изучении обществознания должен быть сделан на сознательном 

овладении обучающимися с РАС социальными нормами, пониманием их происхождения 

и обязательности соблюдения. При этом необходимо учитывать, что ряд тем для 

обучающихся с РАС будет очень сложным для усвоения из-за специфических 

особенностей формирования социальных представлений и навыков. Это, в свою очередь, 

может привести к тому, что некоторые темы будут усвоены на формальном уровне, что 

приведет к специфическим трудностям при овладении последующими темами. 

Для достижения планируемых результатов реализации программы преподавания предмета 

«Обществознание» рекомендуется: применять метод «социальных историй»; 

максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, презентации, 

научно-популярные фильмы, схемы, и другие средства визуализации при обучении и 

оценке достижений обучающегося с РАС в данной области; 

при недостаточной сформированности графо-моторных навыков предусмотреть 

возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на компьютере; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; при непосредственном 

общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо минимизировать в своей речи 

излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные грамматические конструкции; 

предоставить четкую и понятную обучающемуся систему визуальной поддержки плана 

ответа и хода выполнения заданий учителя: 

учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса «Обществознание», необходимо стремиться к 

созданию для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

Также как при изучении истории, некоторые темы по предмету «Обществознание» для 

обучающихся с РАС могут «запускать» на уроке непродуктивные дискуссии. В таких 

случаях рекомендуется замещение подобной активности выполнением содержательных 

проектных работ по интересующей обучающегося с РАС теме. 

Особенности структурирования материала. 

В соответствии с ФГОС ООО изучение программы по предмету «Обществознание» 

начинается с 6-го класса. Однако, с учетом специфических особенностей обучающихся с 

РАС, изучение окружающего обучающегося социума может активно начинаться уже в 5 

классе, во внеурочной деятельности, дополнительном образовании, на коррекционно-

развивающих занятиях. Многие темы обучающимися с РАС 6 и 7 классов по этому 

предмету могут быть усвоены значительно позже, чем сверстниками без РАС. В 

последующие годы эти темы могут изучаться на более глубоком уровне. 

 

Особенности преподавания предмета «География» обучающимся с РАС 

 

При изучении предмета «География» необходимо учитывать неравномерность развития и 

индивидуальные особенности обучающихся с РАС, требующих адаптации и модификации 

учебного материала, подбора наиболее эффективных форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности. Например, у обучающихся с РАС могут возникать сложности 

при определении в тексте значимой и второстепенной информации. Поэтому при 

пересказе учебного текста, обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть и 

отвечать только на фактологические вопросы. Обучающимся с РАС сложно выстраивать 

взаимодействие с одноклассниками в таких формах как участие в общей беседе, 

дискуссии, участие в групповом проекте и др. 
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Вместе с тем, некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов обучающегося с РАС, например, такие как «карта мира», 

«железнодорожный транспорт и транспортная система России», «минералы и полезные 

ископаемые», «города России», «Земля во Вселенной», «классификации материков, 

природных зон, гидрообъектов», и некоторые другие, в изучении которых обучающийся с 

РАС может значительно опережать темп изучения данных разделов другими 

обучающимися класса. Следует максимально это учитывать при организации проектной 

деятельности по предмету, включая обучающегося с РАС в проектные команды, а также, 

поручать выполнение индивидуальных проектов по тематике его специфических 

интересов, создавая условия повышения его социального статуса в глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к 

усвоению хорошо структурированной информации, включая запоминание больших 

объемов упорядоченного фактического материала (характеристики стран и материков, 

гербы и флаги, календарь и др.) 

Для достижения планируемых результатов по предмету «География» обучающимися с 

РАС необходимо: 

-максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, 

презентации, научно-популярные фильмы, интерактивные карты местности, схемы, и 

другие средства визуализации при обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в 

данной области; -при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на 

компьютере, существенное снижение уровня сложности работы с контурной картой; 

-опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

-при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

-четкую и понятную обучающемуся систему визуальной поддержки плана ответа и хода 

выполнения заданий учителя: 

-учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса «География», необходимо стремиться в 

создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

Особенности преподавания предмета «Математика» обучающимся с РАС. 

 

Многие обучающиеся с РАС обладают хорошими вычислительными навыками. Они 

могут считать верно, в быстром темпе, в том числе, устно, успешны в выполнении 

заданий, требующих применения усвоенных ранее алгоритмов и формул, однако могут 

испытывать затруднения на этапе выбора нужного алгоритма или формулы. 

У обучающихся с РАС наибольшие затруднения возникают при решении текстовых задач 

из -за недостатков лексико-грамматического строя речи, нарушения понимания причинно-

следственных связей и дефицитарности воображения. Они затрудняются выделить 

значимую для решения задачи информацию. С трудом осуществляют перенос при 

решении однотипных задач в случае незначительного изменения формулировки, еще 

труднее им дается применение полученных академических навыков в реальной жизни. Из-

за «буквального» понимания прочитанного они могут не замечать косвенных 

формулировок. Часто решают задачи, просто манипулируя числами без понимания логики 

решения. 

Даже те из обучающихся, которые в состоянии правильно решать задачи, существенно 

затрудняются в схематизации решения, составлении верной и информативной краткой 

записи, составлении плана решения задачи и чертежа. Им трудно понять, а тем более 

объяснить, последовательность этапов решения и суть того или иного математического 



24 
 

действия. Еще труднее интерпретировать результаты в задаче и исследовать полученное 

решение. 

При выполнении заданий на распознавание логически некорректных высказываний, 

решение логических задач, требующих рассуждения и объяснения хода своего решения, 

будут возникать существенные трудности. 

Обучающимся с РАС из-за неравномерности развития психических функций трудно 

осуществлять перенос полученных знаний из одной области в другую, прогнозировать 

предварительные результаты. Например, они хуже, чем их нейротипичные сверстники 

справляются с прикидкой результатов, т.к. им легче просто высчитать этот результат. 

Обучающимся с РАС достаточно сложно дается подбор вариантов решения, выбор 

алгоритма из набора уже освоенных. 

Некоторые обучающиеся с РАС склонны к макрографии. В таком случае им трудно 

поместить цифру в клетку, сложно соблюдать аккуратность при письменных 

вычислениях, например, в столбик, при записи дробей, степеней числа и преобразовании 

длинных выражений. И это неизбежно приводит к ошибкам в вычислениях. 

Из-за плохо развитой моторики и недостаточной согласованности работы рук при 

пользовании линейкой или циркулем, обучающиеся испытывают затруднения при 

выполнении чертежей, изображении фигур, что существенно осложняет успешное 

прохождение курса геометрии. Нарушения пространственных представлений, 

встречающиеся у некоторых обучающихся с РАС, могут негативно сказываться на 

решении геометрических задач и на решении задач из цикла теории множеств. 

Для преодоления возникающих затруднений и достижения планируемых результатов 

необходимо: 

-  разрешать обучающимся с РАС иметь в качестве справочного материала 

визуальные схемы и алгоритмы, опорные конспекты, пошаговые инструкции, 

помогающие в решении математических задач (в том числе, и во время проверочных 

работ); 

-  сокращать объем письменных заданий при сохранении уровня сложности; 

-  в том случае, если обучающийся с РАС испытывает стойкие трудности в том, 

чтобы схематизировать решение, сделать правильный чертеж, составить верную и 

информативную краткую запись, составить план решения задачи, объяснить 

последовательность этапов решения и суть того или иного действия, интерпретировать 

результаты в задаче или исследовать полученное решение, рекомендуется не предъявлять 

весь объем требований на первоначальном этапе, например, ограничиться простым 

решением задачи, продолжая работу по поэтапному преодолению этих трудностей и 

выработке алгоритма решения задач этого типа; 

-  при недостаточно развитой моторике или склонности к макрографии, разрешить 

обучающемуся пользоваться тетрадью в крупную клетку; 

-  при необходимости использовать различные тесты, IT -технологии для 

выполнения больших по объему заданий, замену устных заданий на письменные; 

-  при стойких затруднениях при построении чертежей в курсе геометрии возможно 

дополнительное использование цифровых образовательных ресурсов, визуализирующих 

геометрические представления; 

-  при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции. 

Так же, как и в других предметных областях для переноса полученных знаний в реальную 

жизнь рекомендуется создавать условия для отработки полученных навыков во 

внеурочной и внешкольной деятельности и повседневной жизни с участием и помощью 

родителей обучающегося с РАС. 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 
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овладении предметным содержанием курса «Математика», необходимо стремиться в 

создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

В программу 5-9 классов факультативно входит раздел, связанный с историей математики. 

Можно поручать обучающимся с РАС выполнение проектов, презентаций, докладов на 

темы из этого раздела дляповышения мотивации к изучению предмета. 

Для обучающихся с РАС математическое образование имеет выраженную 

коррекционно¬развивающую направленность, влияет на развитие абстрактного 

мышления, логического и критического мышления. Также математическое образование 

направлено на развитие их жизненных компетенций, так как знания и умения, получаемые 

при изучении предмета «Математика», позволяют использовать их в повседневной жизни 

и таким образом расширять индивидуальный опыт обучающегося. На развитие жизненной 

компетенции у обучающихся с РАС также направлено использование в ходе изучения 

предмета «Математика» практических методов и расчетов. Решение задач из раздела 

«Реальная математика» является важным элементом формирования жизненных 

компетенций и способствует формированию у обучающихся с РАС необходимого 

социального опыта. 

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития обучающегося с РАС. В силу особенностей личностного 

развития достижение данных результатов в полном объеме на этапе основного обучения в 

школе обучающимися с РАС не всегда возможно, поэтому рекомендуется оценивать 

индивидуальную динамику продвижения обучающегося с РАС в данной области. 

Для обучающихся с РАС информатика часто оказывается областью специальных 

интересов и при этом может быть областью наибольшей школьной успешности. 

Необходимо создавать условия для максимально углубленного изучения разных областей 

информатики и программирования, так как именно с этой областью знаний у 

обучающихся с РАС может быть связана их дальнейшая профессиональная реализация. 

Для этих обучающихся на уроках информатики необходимо создавать условия 

повышения их социального статуса в глазах сверстников, наделения их ролью 

«экспертов». Обучение информатике обучающихся с РАС может быть организовано не 

только на базовом, но и на углубленном уровне. 

 

Особенности преподавания предмета «Информатика» обучающимся с РАС 

 

При обучении обучающихся с РАС работе в информационном пространстве, при освоении 

ими информационно-коммуникационных технологий, необходимо учитывать их 

социальную наивность; особое внимание нужно уделить проблемам безопасности в сети 

Интернет, выработке критического отношения к получаемой информации, а также 

правовым аспектам поведения в сети, недопустимости взлома чужих программ, 

обязательности соблюдения в сети этических норм. 

Особенности структурирования программного материала. 

С учетом возможной дальнейшей профессионализации и при наличии возможностей, в 

образовательной организации обучающиеся с РАС могут начать изучение информатики с 

5 класса. В этом случае им рекомендуется использовать представленную ниже модульную 

структуру предметных результатов освоения учебного предмета «Информатика», отдавая 

предпочтение в 5-6 классах частичному освоению модулей «Информационные 

технологии» и «Алгоритмы и программирование». При отсутствии такой возможности 

предмет «Информатика» может изучаться с 7 класса. При этом будет необходимо 

укрупнять дидактические единицы, сохраняя практическую направленность в 

преподавании предмета для обучающегося с РАС. 

Особенности преподавания предмета «Физика» обучающимся с РАС  
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При изучении учебного материала по предмету необходимо учитывать, что обучающиеся 

с РАС могут испытывать специфические трудности в освоении учебного материала. 

Вследствие трудностей выделения главного или существенного в тексте, а также 

трудностей в понимании предметной терминологии, у обучающихся с РАС возможно 

возникновение сложностей с изучением теоретического материала. Также недостаточное 

понимание терминологии может быть препятствием для правильного решения задач, при 

том, что само решение задач с применением изученных формул, обычно не вызывает 

трудностей у обучающихся. 

Для преодоления этих трудностей необходимо: 

-  адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний; 

-  целесообразно задействовать возможности дополнительной визуальной поддержки 

изучаемого материала (иллюстрации, учебные фильмы, виртуальные опыты, личные 

справочные материалы, представленные в схемах, таблицах и т.п.); 

-  опираться на практические и лабораторные работы для уточнения теоретических 

понятий и понимания физических явлений; 

-  учитывать неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, необходимо стремиться в создании для 

обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по 

данному предмету. 

Также важно учитывать, что у некоторых обучающихся с РАС физика и физические 

явления входят в сферу их специфических интересов, в изучении которых они могут 

демонстрировать не только высокую заинтересованность, но и глубокие знания в 

интересующих областях. В этом случае следует опираться на высокую вовлеченность 

обучающихся с РАС в изучение физики и создавать для них возможности участия в 

проектной деятельности по данному предмету. 

АООП ООО РАС по предмету «Физика» распределение материала проведено по годам 

обучения. При этом в рабочей программе возможны изменения и дополнения в 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется 

индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с РАС, 

степенью усвоенности ими учебных тем. Возможно введение в рабочую программу 

резервного времени в конце изучения каждой темы для дополнительного изучения тем, 

вызвавших у обучающихся с РАС наибольшие затруднения. 

Особенности преподавания предмета «Биология» обучающимся с РАС 

 

 При изучении предмета «Биология» необходимо учитывать неравномерность развития и 

индивидуальные особенности обучающихся с РАС, требующие адаптации и модификации 

учебного материала, подбора наиболее эффективных форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности. Например, у обучающихся с РАС могут возникать сложности 

при определении в тексте значимой и второстепенной информации. Поэтому при 

пересказе учебного текста, обучающийся с РАС часто старается выучить текст наизусть и 

отвечать только на фактологические вопросы. Обучающимся с РАС сложно выстраивать 

взаимодействие с одноклассниками в таких формах как участие в общей беседе, 

дискуссии, участие в групповом проекте и др. 

Вместе с тем некоторые разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов обучающегося с РАС, например, различные классификации 

живых организмов, темы «древние пресмыкающиеся», «микроорганизмы», «птицы», 

«рыбы» и некоторые другие, в изучении которых обучающийся с РАС может значительно 

опережать темп изучения данных разделов другими обучающимися класса. Следует 

максимально это учитывать при организации проектной деятельности по предмету, 
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включая обучающегося с РАС в проектные команды, а также поручать выполнение 

индивидуальных проектов по тематике его специфических интересов. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к 

усвоению хорошо структурированной информации, включая запоминание больших 

объемов упорядоченного фактического материала (классификации и определения 

растений, живых организмов, строение живых организмов и др.) 

Для обучающихся с РАС изучение биологии также направленно влияет на развитие их 

жизненных компетенций, так как знания и умения, получаемые при изучении предмета 

«Биология», позволяют использовать их в повседневной жизни, и таким образом 

расширять индивидуальный опыт обучающегося с РАС. 

Для развития жизненной компетенции в ходе преподавания предмета «Биология» 

необходимо помочь обучающемуся с РАС сформировать связь изучаемого предметного 

материала с собственным жизненным опытом, расширять интерес обучающегося к 

биологическому образованию с опорой на практическую реализацию полученных знаний 

как в учебной деятельности (лабораторные и исследовательские работы), так и во 

внеучебной деятельности (индивидуальные проекты, личные дневники наблюдений и др.). 

Особенности преподавания предмета «Химия» обучающимся с РАС 

Обучающиеся с РАС, как правило, могут демонстрировать успешность в изучении 

теоретических основ химии: понятное визуальное представление периодического закона 

Д.И. Менделеева, строения атома, четкая графическая запись протекания химических 

реакций создает предпосылки для многих обучающихся с РАС почувствовать свою 

высокую компетентность в этой области. Теоретическая химия может стать областью их 

сверхценных интересов. Однако, в связи с возможной моторной неловкостью и другими 

специфическими особенностями, обучающиеся с РАС могут испытывать значительные 

затруднения в проведении химических экспериментов, практических и лабораторных 

работ. Они могут знать нормы и правила безопасной работы в химической лаборатории, 

но не уметь их реализовать на практике. 

Важным аспектом изучения предмета «Химия» для обучающихся с РАС является 

развитие их жизненных компетенций. Знания и умения, формируемые у обучающихся при 

изучении химии, во многом должны быть связаны с химическими превращениями 

веществ, наблюдаемыми в реальной жизни, должны иметь не только теоретическую, но и 

практическую направленность, реализуемую в урочной и внеурочной деятельности через 

выполнение лабораторных исследований, опытов, и др. Все это позволяют использовать 

расширять индивидуальный опыт обучающегося с РАС и опираться на практическое 

применение полученных знаний и умений в жизни. 

При изучении учебного материала по предмету необходимо учитывать, что обучающиеся 

с РАС могут испытывать специфические трудности в освоении учебного материала. 

Вследствие трудностей выделения главного или существенного в тексте, а также 

трудностей в понимании предметной терминологии, у обучающихся с РАС возможно 

возникновение сложностей с изучением теоретического материала. Также недостаточное 

понимание терминологии может быть препятствием для правильного решения задач, при 

том, что само решение задач по освоенному алгоритму, обычно не вызывает трудностей у 

обучающихся. 

Вместе с тем некоторые теоретические разделы данного предмета могут находиться в зоне 

специфических интересов обучающегося с РАС, в изучении их обучающийся с РАС 

может значительно опережать темп изучения данных разделов другими обучающимися 

класса. Следует максимально это учитывать при организации проектной деятельности по 

предмету, включая обучающегося с РАС в проектные команды, а также, поручать 

выполнение индивидуальных проектов по тематике его специфических интересов, 

создавая условия повышения его социального статуса в глазах сверстников Для 

достижения планируемых результатов необходимо: 
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-  адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний; 

-  целесообразно задействовать возможности дополнительной визуальной поддержки 

изучаемого материала (иллюстрации, учебные фильмы, виртуальные опыты, личные 

справочные материалы, представленные в схемах, таблицах и т.п.); 

-  учитывать неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, необходимо стремиться в создании для 

обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по 

данному предмету; 

-  максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, 

презентации, научно-популярные фильмы, схемы, и другие средства визуализации при 

обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в данной области; 

-  при недостаточной сформированности графо-моторных навыков предусмотреть 

возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на компьютере, 

выполнение лабораторных работ может быть заменено компьютерным экспериментом; 

-  сокращать объем письменных заданий при сохранении уровня сложности; 

-  сокращать выполнение значительных по объему письменных заданий, выполнять, 

по возможности, работы на компьютере, а также существенно снижать уровень сложности 

работы с тематическими рисунками и схемами. 

Рекомендуется активно использовать проектную работу обучающихся с РАС в зоне их 

специальных интересов для повышения мотивации к обучению химии в целом и 

повышению социальной значимости обучающегося с РАС среди одноклассников. 

Особенности структурирования материала. 

Программа АООП ООО по предмету «Химия» предоставляет распределение материала по 

годам обучения. При этом в рабочей программе возможны изменения и дополнения в 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется 

индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с РАС, 

степенью усвоения ими учебных тем. Возможно введение в рабочую программу 

резервного времени для дополнительного изучения тем, представляющих особую 

сложность. 

 

Особенности преподавания предмета «Музыка» обучающимся с РАС 

При изучении предмета «Музыка» необходимо учитывать неравномерность развития и 

индивидуальные особенности обучающихся с РАС, требующих адаптации и модификации 

учебного материала, подбора наиболее эффективных форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности. Часто обучающиеся с РАС имеют выраженные музыкальные 

способности, однако при этом им сложно выстраивать взаимодействие с одноклассниками 

в таких формах как совместное выступление. Необходимо помогать им в этом, создавая 

условия повышения их социального статуса в глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к 

усвоению хорошо структурированной информации, включая запоминание больших 

объемов упорядоченного фактического материала. 

С другой стороны, обучающиеся с РАС могут обладать повышенной/избирательной 

слуховой чувствительностью, в этом случае необходим индивидуальный подход при 

коллективном прослушивании музыкальных произведений. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Музыка» обучающимися с РАС 

необходимо: 

-  использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных 

конкурсах, концертах; 

-  при повышенной слуховой чувствительности обучающегося с РАС предоставить 

возможность выполнения заданий по теоретическим вопросам программного материала; 
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-  максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при 

обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в данной области; 

-  при недостаточной сформированности графо-моторных навыков минимизировать 

выполнение письменных заданий по музыкальной грамоте; 

-  опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

-  при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 

грамматические конструкции; 

-  учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Музыка», необходимо 

стремиться в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и 

внеурочной деятельности по данному предмету. 

Особенности структурирования материала. 

АООП ООО обучающихся с РАС по предмету «Музыка» предоставляет автору рабочей 

программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям 

(триместрам). Программа построена по модульному принципу. Программа содержит 

перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 

образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению 

учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

Особенности преподавания предмета Труд обучающимся с РАС 

При изучении данной предметной области, необходимо обратить внимание на возможные 

трудности усвоения программного материала, связанные с моторной неловкостью 

большинства обучающихся с РАС. Это может быть не только препятствием для освоения 

определенных технологических операций при выполнении практических работ, но и 

предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности обучающихся при 

работе с инструментами. 

Особенности зрительно-моторной координации и недостаточность развития навыков 

рисования и письма могут быть причиной трудностей при выполнении эскизов, рисунков 

и чертежей, предусмотренных программой. Поэтому для обучающихся с РАС необходимо 

предусмотреть возможность работы с рисунками, схемами и чертежами с использованием 

ИКТ. 

При выполнении практических работ необходимо учитывать сенсорную чувствительность 

части обучающихся с РАС и осуществлять замену на аналогичные виды работ или 

проводить обязательную подготовку обучающегося к практической работе, если при ее 

выполнении возможен сенсорный дискомфорт обучающегося (например, повышенный 

уровень шума). 

Из-за особенностей социального развития, обучающимся с РАС трудно работать в 

коллективе, согласовывать цели и задачи своей работы с общими целями. Поэтому 

оптимальным для обучающихся будет индивидуальная работа или работа в небольшой 

группе (2-3 человека) из специально подобранных одноклассников. 

Возможно дополнение банка объектов для творческих проектов темами проектов, 

учитывающих особенности и мотивацию конкретных обучающихся с РАС, например, с 

использованием ЛЕГО - технологий и робототехники. 

В ходе обучения на уровне основного общего образования необходимо формировать 

личностную готовность обучающихся с РАС к дальнейшему трудовому самоопределению 

(способность к произвольному выполнению познавательных и социально-

коммуникативных задач; их мотивационно-потребностную сферу и др.), а также 

способствовать формированию навыков, необходимых для создания предпосылок 

профессиональной самореализации (навыков самообслуживания; обще трудовыми 
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навыками и ручными умениями и др.). Для этого в урочной и внеурочной деятельности 

необходимо формировать и развивать у обучающихся с РАС уважение к труду, умение 

трудится. Также необходимо формировать чувство ответственности у обучающихся за 

выполненную работу, расширять их представления о мире профессий. Также важно 

предоставлять обучающемуся с РАС возможность не только ручных навыков, которые 

могут пригодиться ему в будущей профессиональной деятельности, но и 

самостоятельного использования этих навыков. Для обучающихся с РАС важно 

формировать умения правильно оценивать и применять средства обеспечения техники 

безопасности. 

Важным направлением преподавания предмета Труд является предоставление 

обучающимся информации о рынке труда и организациях профессионального 

образования конкретных регионов. 

Необходимо учитывать, что при изучении ряда учебных тем обучающимися с РАС, у них 

могут возникнуть трудности, связанные с ограниченностью личного опыта, а также 

социальной наивностью. Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть 

возможность самостоятельного выбора темы для проектной деятельности, а также 

включение дополнительных тем, связанных со сверхценными интересами обучающихся с 

РАС. 

При недостаточной сформированности графо-моторных навыков необходимо 

предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на 

компьютере, а также обратить внимание на необходимость существенного снижения 

уровня требований к качеству самостоятельно выполненных обучающимся с РАС 

тематических рисунков и схем. 

Важно при обучении обучающихся с РАС на уроках технологии использовать различные 

методы и педагогические приемы, основанные на использовании дополнительной 

визуализации. Это могут быть как методы и приемы, инициированные учителем 

(например, презентации по изучаемой теме, дополнительная визуализация пошагового 

выполнения практической работы и т.п.), так и самостоятельная работа обучающихся 

(составление схем, таблиц, логических цепочек, работа, направленная на 

структурирование текста). 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса Труд, необходимо стремиться в создании для 

обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по 

данному предмету. 

Особенности преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающимся с РАС 

При изучении ряда тем у обучающихся с РАС могут возникать трудности, связанные с 

недостаточным пониманием социальных отношений и ограниченностью личного и 

социального опыта, социальной наивностью. Для обучающегося с РАС ряд тем, 

связанных с безопасным поведением в повседневной жизни, имеют особо важное 

значение. 

Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть выполнение обучающимся 

заданий, направленных на развитие жизненных компетенций, в частности, развитие 

способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала 

по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной 

жизни. 

Такими заданиями могут быть задания на создание личных памяток, личных дневников и 

дневников безопасности, расписаний и визуальных подсказок по темам содержания 

программы. Также возможно использование системы домашних заданий для закрепления 

и обеспечения переноса навыков и умений, полученных в образовательной организации. 
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Также при изучении ряда тем важно контролировать реакцию обучающегося с РАС с тем, 

чтобы не допустить возникновения страхов или навязчивых состояний. Например, 

ограничить использование реалистичных изображений чрезвычайных ситуаций 

природного характера, техногенных аварий, пожаров, катастроф и т.п. 

Особенности структурирования материала. 

На основе программы курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

 

Адаптивная физическая культура 

 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5-9 (10) 

классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

представляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС и раскрывает их реализацию через 

конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач современной 

системы образования охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их 

способными активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и 

самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо реализовывать специальные программы 

коррекционной направленности по адаптивной физической культуре (АФК), 

разрабатываемые для разных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и формирование 

компенсации утраченных способностей, средство укрепления физического здоровья, 

повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с РАС, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 
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Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся расстройствами 

аутистического спектра имеет ряд существенных отличий, от общеобразовательной 

программы физического воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и 

разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Данная программа 

должна содействовать всестороннему развитию личности обучающегося, формированию 

осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических качеств, 

компенсации нарушенных функций организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с РАС имеет ряд 

существенных отличий от основной образовательной программы физического 

воспитания. Это обусловлено особенностями развития как психической, так и 

двигательной сферы обучающегося с РАС. 

Программы по АФК имеют коррекционную направленность и должны разрабатываться с 

учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Дети с расстройствами 

аутистического спектра испытывают трудности в построении и поддержании 

коммуникации, склонность к погружению в собственные аффективные переживания. 

Формирование правильных двигательных навыков обучающихся этой категории 

затрудняют двигательные стереотипии. Для них характерны затруднения в регулировании 

произвольных двигательных реакций в соответствии с речевыми инструкциями учителя и 

подчинение собственным речевым командам, низкая стрессоустойчивость, трудности в 

понимании контекста и скрытого смысла речевого высказывания собеседника. По 

окончании уровня начального общего образования обучающиеся с РАС не выстраивают 

гибких отношений с взрослыми и сверстниками, склонны к точному исполнению и 

воспроизведению образцов и буквальному выполнению требований учителя, с трудом 

вовлекаются в сотрудничество со сверстниками. Эффективной организации процесса 

обучения аутичного обучающегося препятствуют имеющиеся проблемы поведения и 

трудности коммуникации, следствием чего является недостаточное понимание и усвоение 

учебного материала и освоение социальных навыков. Следует учитывать, что трудности 

освоения образовательной программы обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра могут быть обусловлены нарушениями психического развития, что создает 

дополнительные поведенческие проблемы и вызывает трудности адаптации к 

меняющимся жизненным обстоятельствам. Особое внимание должно быть уделено 

организации любых видов соревновательной деятельности в рамках урока: необходимо

 тщательно продумывать 

организацию командных игр и эстафет, избегать ситуаций, когда обучающийся с РАС не 

принимается остальными в команду из опасения проигрыша всей команды, при этом 

исключение из игры также может оказаться травмирующим для обучающегося с РАС. 

Рекомендуется заранее подобрать обучающемуся с РАС подходящую роль в общем 

процессе. 

Особенностью двигательного развития обучающихся с РАС является нарушение общей 

системы движений, составляющих основу жизнедеятельности и двигательной активности 

обучающегося: 

-  нарушение траектории общего физического развития, выраженное в диспропорции 

телосложения, возможна деформация стоп и позвоночника, ослабленном мышечном 

корсете, вегетососудистой дистонии; 

-  нарушение системы координационных возможностей, проявляющееся в 

замедленной реакции, отсутствие плавности движений, нарушении их темпа и ритма, 

согласованности микрои макро-моторики, дифференцировки приложения усилий, 

нарушение ориентировки в пространстве, неразвитость вестибулярного аппарата, 

неумение расслабляться; - снижение уровня жизненно необходимых физических 

способностей (силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости); 

- снижение двигательной активности; 
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- нарушение локомоторной деятельности при ходьбе, беге, лазании, ползании, 

прыжках, метании мяча. 

С целью профилактики усугубления уже имеющихся нарушений при построении 

программы адаптивного физического воспитания обучающегося с РАС необходимо 

осуществлять индивидуальный подбор физических упражнений с учетом состояния 

здоровья и физического развития, а также наличия коммуникативных, сенсорных и 

эмоционально-волевых нарушений. Такой подход позволяет решать, как общие, так и 

специфические задачи нормализации двигательной активности и социализации 

обучающихся с РАС. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с РАС 

на уровне основного общего образования заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра определяются выраженностью нарушений коммуникации и социализации и 

связанным с ними искажением психического развития. К особым образовательным 

потребностям обучающихся с РАС в части занятий физической культурой и спортом 

относятся потребности: 

-  в комплексной психолого-педагогической помощи, направленной на развитие 

возможностей взаимодействия, социальную адаптацию обучающегося, в том числе - 

средствами физической культуры и спорта, 

- в индивидуальной диагностике и учете психофизических возможностей 

обучающегося при выборе (разработке) программы его физического развития, 

- в формировании произвольного внимания и поведения, в том числе - 

произвольного контроля за моторными актами, возможности действовать по подражанию 

(по показу) и по инструкции, 

- в развитии произвольной координации движений, их целенаправленности, в 

формировании умений выполнять точные, осмысленные предметные действия, 

- в развитии произвольной осмысленной пространственной ориентировки, в 

том 

числе - в пространстве собственного тела, 

- в формировании умения планировать собственную деятельность и следовать 

намеченному плану действий, 

- в сочетании индивидуальных и групповых занятий, соответствующих 

возможностям обучающегося; при необходимости - в сопровождении тьютора на 

групповых занятиях. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации 

жизнедеятельности и организации активного отдыха. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» - 

обеспечение овладения обучающимися с РАС необходимым уровнем подготовки в 

области физической культуры, совершенствование двигательной сферы, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для 

полноценной социальной адаптации обучающихся. Достижение такого уровня 

физического развития и двигательных навыков, который даст возможность вести 

активный образ жизни, общаться с другими людьми. Обеспечение регулярной адекватной 

состоянию здоровья физической нагрузки, формирование мотивации и привычки к 

двигательной активности, определение доступного уровня физической активности и 
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поддержание его в течение учебного года являются непременными условиями достижения 

поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение следующих ряда задач. 

Общие задачи: 

-  укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

-  обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 

-  развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-  формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

-  воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

-  развитие социально-коммуникативных умений; 

-  развитие нравственно-волевых качеств. 

Развивающие задачи: 

-  оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты, 

мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной реакции); 

-  формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера; 

-  развитие пространственно-временной дифференцировки; 

-  развитие коммуникативных возможностей и обогащение словарного запаса; 

-  стимулирование способностей к самооценке. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

-  укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма обучающихся; 

-  активизация защитных сил организма; 

-  повышение физиологической активности органов и систем организма; 

-  укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 

-  коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

-  обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья обучающихся; 

-  воспитание произвольной регуляции поведения, умения следовать правилам; 

-  развитие потребности в общении с окружающими, 

-  развитие коммуникативного поведения; 

-  воспитание способности к преодолению трудностей; 

-  обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Принципы реализации программы: 

-  программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

-  необходимость использования специальных методов, приѐмов и средств обучения; 

-  информационной компетентности участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

-  вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации поставленных задач; 

-  комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 

-  включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Каждая часть имеет определѐнные особенности. 
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Подготовительная часть (длительность 10-15 мин) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На 

первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть - восемь 

и раз, и потом по восемь - десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно 

повышать 

постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были 

знакомы обучающимся с РАС. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения. 

Основная часть (длительность 15-20 мин) отводится для решения основных задач урока. В 

неѐ необходимо включать новые для обучающихся физические упражнения, 

ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая 

нагрузка приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап 

основной части урока заполнен более лѐгкими по технике выполнения и запоминанию 

физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно - два новых 

упражнения, предварительно отработав с обучающимся отдельные элементы каждого 

упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, 

задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно - двигательного 

аппарата. Количество и сложность новых вводимых на уроке упражнений необходимо 

соотносить с индивидуальными возможностями обучающегося с РАС. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лѐгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения 

отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных 

методов формирования двигательных навыков, развития физических способностей: 

мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационных 

способностей. Коррекционной задачей, решаемой в ходе урока, является также 

формирование навыка выполнения обучающимся с РАС вербальных инструкций учителя. 

В случае, когда учащийся с РАС не может выполнить упражнение по словесной 

инструкции, учитель наглядно демонстрирует образец выполнения задания, и, при 

необходимости, оказывает физическую помощь учащемуся в выполнении упражнения или 

его элементов. 

Для развития силы используются гимнастические упражнения: лазание, ползание, 

подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и 

упора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; 

корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений осанки, 

предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихся 

нарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, 

упражнения с преодолением внешней среды - бег по песку, передвижение на лыжах по 

глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым 

амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской 

груза, прыжками; плавание одними ногами (с опорой руками на плавательную доску), 

одними руками (зажимая ногами плавательную доску), с гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на 

внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается 

преимущественно в подвижных и спортивных играх. Участие обучающегося с РАС в 

подвижной и спортивной игре требует его предварительного ознакомления с правилами 

игры, а также помощи учителя, направленной на вовлечение учащегося с РАС в 

общекомандную игру. При невозможности вовлечения обучающегося с РАС в игру, 

допускается выполнение им индивидуального задания. 
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Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных 

игр. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические 

активные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми 

амортизаторами; динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с 

помощью партнера, с отягощением, на тренажерах; статические упражнения, 

включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью партнера. 

Для развития координационных способностей используются следующие методы и 

приемы: 

 симметричные и асимметричные движения; 

 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 

зрительный аппарат); 

упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной 

опоре); 

-  упражнения на точность различения мышечных усилий; 

-  упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

-  воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки); 

-  пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений; 

-  парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных 

действий. 

3. Заключительная часть: (длительность 5-7 мин) на этом этапе урока основной 

задачей является восстановление функционального состояния организма после 

физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование 

упражнений на расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация 

медленной ходьбы. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

особенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и 

структурировании материала необходимо учитывать возраст, степень выраженности 

недостатков психологического и физического развития, состояние соматического 

здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам. 

При организации спортивных соревновательных игр необходимо создание специальных 

условий для вовлечения обучающегося с РАС в общекомандную игру и профилактики 

возможных негативных реакций, связанных с проигрышем. 

Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от психофизических 

возможностей обучающихся. 

При необходимости, возможно проведение индивидуальных занятий с обучающимися. 

Содержание индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре подбирается в 

зависимости от степени тяжести имеющихся нарушений. 

Проведение занятий по адаптивному физическому воспитанию с обучающимися с РАС 

предполагает соблюдение следующих принципов работы: 

-  налаживание активного взаимодействия с обучающемся в комфортном для него 

коммуникативном режиме; 

-  формирование мотивации к занятиям (необходимо определить постоянное место 

выполнения упражнений, чтобы в дальнейшем оно ассоциировалось именно с 
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физкультурным занятием и выполнением упражнений и являлось своеобразным 

стимулятором деятельности); 

-  использование метода пассивных движений; 

-  соблюдение баланса в усвоении нового материала и закреплении старого; 

-  обучение выполнению инструкций; 

-  развитие двигательной рефлексивности и осознанного участия в выполнении 

движений. Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» представлено двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: 

информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным 

(способы выполнения деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). Программный материал структурирован по модульному принципу. 

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые 

входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лѐгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 

плавание. Данные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на освоение 

обучающимися разнообразных технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. При отсутствии объективной 

возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматривается 

включение в содержание образования иных вариативных) модулей либо увеличение 

количества учебных часов на освоение программного материала по инвариативным 

модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно с учѐтом особых образовательных потребностей 

обучающихся, их интересов и способностей, запросов родителей (законных 

представителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т. 

ч. с учѐтом региональных и этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов адаптивного 

спорта, обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без 

привязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено образовательной 

организацией с учѐтом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей 

(законных представителей), а также возможностей и особенностей образовательной 

организации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей. Педагог, разрабатывая 

рабочую программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет 

учебный материал по годам и периодам обучения, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, 

особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Объѐм часов, отведѐнных в учебном плане на изучение специальной учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» в основной школе составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю в каждом классе). Общие объем часов за период обучения в основной школе 

составляет 350 часов за 5 лет обучения и 408 часов при пролонгации срока обучения на 

один год. 

Содержание программного материала обучающимися с РАС может быть реализовано на 

уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во 

внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных 

программ в образовательной организации или в форме сетевого взаимодействия. 
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В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

на уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данный модуль представлены теоретические знания по истории физической культуры и 

спорта, их месте и роли в современном обществе. Обучающиеся должны получить знания 

о значении физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления 

здоровья и подготовки к трудовой деятельности. Формируется понимание необходимости 

здорового образа жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и 

телосложения, контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Содержание модуля в целом соответствует содержанию 

аналогичного модуля Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования и отражает знания о здоровье и здоровом образе жизни и его связи с 

физической культурой; об истории и современном этапе развития олимпийского 

движения в мире и в Российской Федерации; о способах самостоятельной деятельности и 

роли физкультурно-оздоровительной деятельности в жизни человека. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с РАС 

является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в 

освоениилюбительского спорта. Рассматриваются темы возникновения и развития 

олимпийского и параолимпийского движения, в России, принципы спортивной этики, 

примеры достижений известных спортсменов. 

Модуль «Гимнастика» 

В данный модуль необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, 

будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с 

РАС. Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. 

Обучающиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и 

ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, часть которых 

должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя - но в уже в меньшем 

количестве. Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке 

осуществляет коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, 

седы, стойки, наскоки, соскоки. 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки на одной, двух ногах на месте и с 

продвижением вперед по разметкам, прыжки на двух ногах с поворотом на 90 и 180 

градусов, метание теннисного мяча в цель, в движущуюся цель и на дальность. 

Основное направление занятий легкой атлетикой способствует формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с 

этим важно развивать такие физические качества, а в дальнейшем их совершенствовать, 

как быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость, быстрота реакции. Метание 

развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Обучение правильному 

захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, способствует 

формированию правильной пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метание малого мяча. 
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Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с РАС на уроке в общем 

классе необходимо заранее учитывать возможные трудности при их участии в командных 

играх (баскетбол, волейбол, футбол), рекомендуется подобрать им роль в общем процессе, 

соответствующую их индивидуальным возможностям. 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с РАС на уроках АФК 

рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных 

движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила 

можно адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для 

обучающихся с РАС имеют подвижные игры с правилами. Они формируют способность 

обучающегося действовать целенаправленно, создавать программу действий во 

внутреннем умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, а 

также развивают навыки самоконтроля. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке. 

В случае значительных затруднений в усвоении технических и тактических элементов 

спортивных игр, невозможности участия в них, обучающемуся с РАС во время групповых 

спортивных игр необходимо дать индивидуальное задание по отработке разнообразных 

действий с мячом. 

В рамках данного модуля могут проводиться занятия рекреационно-оздоровительным 

спортом в форме внеклассных занятий и секций. 

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 

Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах: 

-  передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

-  подъѐмы на лыжах в гору; 

-  спуски с гор на лыжах; 

-  торможения при спусках; 

-  повороты на лыжах в движении; 

-  прохождение учебных дистанций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При подготовке рабочей программы учитывались требования к личностным и 

метапредметным результатам, отраженные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым 

результатам АООП ООО РАС, они включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа). 

Знание истории спорта, знаменитых спортсменов России и мира. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

выполнении физических упражнений и в совместной спортивной деятельности. 

4.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира. 

5.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим 

возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках 

«Адаптивная физическая культура». 

7.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

8.  Развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и 

человека. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно¬оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической 

культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-  заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление 

режима дня, программы тренировок и т.д. 

Познавательные УУД 

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе 

содержания предмета «Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

-  подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному 

инвентарю; 

-  выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять 

их сходство или отличия; 

-  объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать; 

-  различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

-  выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-  обозначать символом и знаком движение; 

-  определять логические связи между движениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 
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-  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому 

применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 

теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-  определять возможные роли в совместной деятельности; 

-  играть определенную роль в совместной деятельности; 

-  организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

-  определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; -  идентифицировать препятствия, возникающие при 

достижении собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

-  выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

-  ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

-  обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

6.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся 

сможет: 

-  определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач; 

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и задачи; 

-  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные 

ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

-  планировать и корректировать свое физическое развитие. 

7.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Обучающийся сможет: 

-  различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
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-  определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-  отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

-  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

-  обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-  анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-  соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать 

выводы о причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

-  определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 

-  демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с РАС программы по адаптивной 

физической культуре являются предметные результаты освоения программы по 

физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим 

модулям («Знание о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Спортивные игры», 

«Лыжная подготовка») определяются индивидуально для каждого обучающегося с РАС с 

учетом его особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и 

психомоторики. Обучающиеся с РАС должны уметь использовать полученные в ходе 

занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, 

соревновательной деятельности, а также в повседневной двигательной деятельности. 

3.1.Программы курсов внеурочной деятельности. 

(См. ООП ООО) 

3.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна 

обеспечивать: -развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; -формирование опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению  практических задач; 

-повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; -формирование навыка участия в различных формах организации 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебноисследовательской и проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; -

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ; 

-формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

-развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик 

при об2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково -

символическими средствами, направленными на: 

-овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

-приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные

 действия); 

-включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в 

целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
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-  Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

-  Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиклассификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи 

ижанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицироватьлитературныеобъекты,устанавливатьоснования для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимогоанализа. 

-  Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

-  Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типамитекстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

-  Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях надтекстом. 

-  Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

-  Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

-  Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

-  Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

-  Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

-  Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини - исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

-  Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

-  Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

-  Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

-  Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, 

атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

-  Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
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-  Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

-  Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстовразличных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверностьсодержащейсявтекстеинформации. 

-  Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

-  В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

-  Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

-  Самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

-  Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать этуинформацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-  Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

-  Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

-  Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата 

деятельности.Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпр

ичины, уметьпредупреждатьих),давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать Собственную речь 

сучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатапоставленной 

целииусловиям общения. 

-  Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-  Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 
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-  Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и

 особенностей 

аудиторииивсоответствиисэтимсоставлятьустныеиписьменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) Формирование 

универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-  Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

-  Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранногоязыков. 

-  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

-  Моделировать отношения между объектами (членамипредложения, структурными 

единицами диалога идр.). 

-  Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

-  Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

-  Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

-  Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

-  Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

-  Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

-  Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации,сполнымпониманием). 

-  Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

-  Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

-  Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

-  Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

-  Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

-  Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках. 

-  Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

. -  Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 
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-  Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

-  Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целяхфрагментами. 

-  Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов илиутверждений). 

-  Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-  Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

-  Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

-  Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленнойзадачи). 

-  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

-  Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр.  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-  Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

-  Различать свойства и признаки объектов. 

-  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа,величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т.п. 

- Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознавать зависимости 

междуобъектами. 

-  Анализировать изменения и находить закономерности. 

-  Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

-  Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то...». 

-  Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщего к частному и от 

частного кобщему. 

-  Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример иконтрпример. 

-  Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

-  Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощьюформул. 

-  Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

-  Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

-  Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

-  Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач. 
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-  Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. Формирование базовых исследовательских действий 

-  Формулировать вопросы исследовательского характерао свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогиюи 

обобщение. 

-  Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. -  Дописывать выводы, результаты опытов, 

экспериментов, исследований, используя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

-  Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

-  Переводить вербальную информацию в графическую форму инаоборот. 

-  Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

- Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения; устанавливать

 противоречия в 

фактах,данных. 

-  Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

-  Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

-  Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

-  Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

-  Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

-  Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

-  Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-  Удерживать цель деятельности. 

-  Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

-  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 
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-  Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-  Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

-почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

-почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чемвтемной. 

-  Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

-  Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым ониотносятся. 

-  Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

-  Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

-  Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

-  Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

-  Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

-  Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

-  Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровьячеловека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-  Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций поотношениюкобсуждаемойестественно-

научнойпроблеме. 

-  Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

-  Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

-  Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

-  Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

-  Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-  Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 
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-  Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

-  Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

-  Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

-  Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

-  Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

-  Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

-  Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

-  Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

-  Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

-  Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально - экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивдинамике(«было- стало») 

по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

-  Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

-  Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

-  Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

-  Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

-  Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно¬политических организаций. 

-  Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

-  Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

-  Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

-  Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

-  Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 
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-  Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

-  Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

-  Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

-  Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

-  Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

-  Классифицировать острова по происхождению. 

-  Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

-  Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

-  Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме. 

-  Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

-  Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

-  Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

-  Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективностипроизводства. 

Работа с информацией Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

-  Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

-  Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

-  Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

-  Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

-  Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

-  Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 
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-  Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделятьгеографическую 

информацию, которая является противоречивой или может бытьнедостоверной. 

-  Определять информацию, недостающую для решения той или инойзадачи. 

-  Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося 

изразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебных материалов): заполнять 

таблицу и составлятьплан. 

-  Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

-  Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

-  Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

-  Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличных исторических и 

современных ситуациях,событиях. 

-  Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

-  Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

-  Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

-  Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

-  Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

-  Выражать свою точку зрения, участвовать вдискуссии. 

-  Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной

 ирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей, 

взаимопонимания между людьми -  Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

-  Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

-  При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

-  Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

-  Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-  Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т.д.). 
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-Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

-  Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

-  Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно¬ 

исследовательской и проектной деятельности. Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность включения обучающихся с 

ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомогательных средств и ассистивных 

технологий с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся 

индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 
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-на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений,

 экспериментирования; 

-на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать 

гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, 

анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: -обоснование

 актуальности исследования; 

-планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; -проведение 

экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

-описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

-представление результатов исследования (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. Ценность учебно-исследовательской работы 

для обучающихся с ОВЗ связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, 

общего и речевого развития с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные исследовательские 

задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: -предметные

 учебные исследования; 

-междисциплинарные учебные исследования. В отличие от предметных учебных 

исследований, нацеленных на решение задач, связанных с освоением содержания одного 

учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 

руководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

-урок-исследование; 

-урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; -урок-

эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); -урок-

консультация; 

-мини-исследование в рамках домашнего задания. 
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

-учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

-мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или 

двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности: 

1)  особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования; 

2)  с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, 

информационно¬технологическое, междисциплинарное; 

3)  основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская 

практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе 

виртуальные, научно¬исследовательское общество обучающихся; 

4)  в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками; 

5)  для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 1)  при 

оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2)  оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, 

социальнозначимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: -определять 

оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 
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оформлять его в виде реального "продукта"; -использовать для создания проектного 

"продукта" имеющиеся знания и освоенные способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление 

плана работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, 

анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. Особенности организации 

ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить 

полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты 

и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том 

числе социального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-

техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-

краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, 

плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том 

числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная 

постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 

выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1)  при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

2)  оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 
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понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный 

путь решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный 

замысел и оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку 

деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3)  в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество 

зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения 

излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

 

Организационный раздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ 

содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

-укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

-укомплектованность образовательной организации педагогическим

 работникомями- 

дефектологами соответствующего профиля; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

-повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к 

педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

-овладение профессиональными компетенциями реализации особых 

образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования; -участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной 

программы формирования 

УУД; 

-осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

-осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

-владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

-владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; -

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД 

в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме 

педагогических работников-предметников и методистов необходимо включать 

специалистов психолого¬педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизировать 

планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные

 действия с содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: -разработка 

плана координации деятельности педагогических работников в том числе предметников, 

учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе ФАООП ООО и

 ФРП; 

-выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; -определение способов межпредметной интеграции, 

обеспечивающей достижение данных результатов (например, междисциплинарный 

модуль, интегративные уроки); -определение этапов и форм постепенного усложнения 

деятельности обучающихся по овладению универсальными учебными действиями с 

учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

-разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

-разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

-конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

-разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; -разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

-организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 
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-организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 

работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном

 процессе; 

-организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

-организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; -организация отражения 

результатов работы по формированию УУД обучающихся на сайте образовательной 

организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

-проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, 

которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; -определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 

нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

-проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на 

уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта 

АООП НОО; -проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические советы. 

 

3.3.Программа коррекционной работы 

 

 

. 

1. Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом АООП  ООО для обучающихся с РАС. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с РАС в освоении 

АООП  ООО (вариант 8.2) с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего 
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образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). 

2. ПКР должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение АООП  ООО (вариант 8.2), достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

3. ПКР должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

освоение ими АООП  ООО (вариант 8.2); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специализированные 

компьютерные программы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

4. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся с РАС, региональной специфики и особенностей образовательно-

коррекционного процесса в образовательной организации. 

5. ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательнокоррекционного процесса. 

6. ПКР предусматривает организацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС в освоении АООП  ООО. 

7. ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения ППк и ПМПК. 

8. Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

9. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает 

следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 
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Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

Программа коррекционной работы с обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра АООП  ООО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.1 и вариант 8.2) представлена в приложении к настоящей АООП  ООО. 

 

3.4. Рабочая программа воспитания 

 

. 

1. Рабочая программа воспитания представлена в приложении к настоящей АООП  

ООО. 

 

Учебный план АООП  ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) в целом соответствует 

обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по 

Программе коррекционной работы. 

 

3.5.Учебный план 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

4. Для обучающегося с РАС может быть разработан индивидуальный учебный план как на 

весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже 

указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы 

"Русский язык", "Математика" (за счет часов части учебного плана, определяемой 

участниками образовательных отношений); 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и 

укреплении здоровья (предметы "Развитие речи", "Адаптивная физическая культура"); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, 

при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии 

с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов 

внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1025/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo/prilozhenie-n-16/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1025/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo/prilozhenie-n-2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/
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реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся 

профиля в обучении. 

5.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП  ООО, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

5.2. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

6. Для обучающихся по АООП  ООО учащихся с РАС (вариант 8.2) представлен 

следующий учебный план: 

 

 
Учебный план на 2024-2025 учебный год 

учебный план (недельный) 

основного общего образования, реализующего ФГОС ООО 

(5-9 классы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и Математика 5 5    
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информатика Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

  

1 

1 1 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2,5 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

   1 1 

Физическая 

культура  

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 27 29 30 31 32,5 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

2 1 2 2 0,5 

УК «Функциональная грамотность» 1 1 1 1  

УК «Естественно-научная грамотность» 1   1 0,5 

Основы безопасности и защиты Родины   1   

Информатика      

 29 30 32 33 33 

Учебные недели 34 34 34 34 34 
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Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 30 32 33 33 

 
Индивидуальный учебный план 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 1,5 

Английский язык 1 

Математика 2 

Биология 0,75 

География 0,75 

История 1 

Обществознание 0,25 

ОДНКНР 0,25 
Труд (Технология) 0,125 

ИЗО 0,125 

Музыка 0,125 

Физическая культура 0,125 

Итого: 10 

  

 

 

 

Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по Программе коррекционной 

работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами внеурочной 

деятельности. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

 

3.6.План внеурочной деятельности 

 

1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. В часы внеурочной деятельности обязательно 

включаются также индивидуальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

(коррекционные курсы) для обучающихся с РАС, проводимые в рамках создания 

специальных образовательных условий (не менее 5 часов в неделю), в соответствии с 

заключением территориальной ПМПК. Внеурочная деятельность в период каникул может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
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общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Назначение внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся с РАС в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

2) организация индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с программой коррекционной работы; 

3) повышение общей культуры обучающихся с РАС, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

4) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

5) поддержка детских объединений, формирование у учащихся с РАС навыков 

социального взаимодействия с типично развивающимися сверстниками; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Основные направления внеурочной деятельности формируются в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования образовательной 

организации. При выборе форм организации внеурочной деятельности необходимо учесть 

следующие требования: 

обязательная организация занятий коррекционно-развивающей направленности в 

соответствии с программой коррекционной работы; 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося с РАС в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности обучающихся с РАС, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта в рамках сетевого взаимодействия. 

3. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

4. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 6 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 2100 часов, в год - не более 

350 часов. 

6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной 

работы. 
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7. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

половины количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

8.1. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

8.2. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

9. При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

10. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) в образовательной организации могут реализовываться различные 

модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

11. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

12. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), 

походы, деловые игры и другое. 

13. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

14. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 
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сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 

3.7.Календарный план воспитательной работы 

 

1. Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

3. Образовательные организации вправе наряду с календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сайт школы. 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 

02.09.2024 г. 

Сроки учебных периодов на 2024-2025 учебный год: 

Первый триместр- со 2 сентября по 29 ноября 

Второй триместр - с 1 декабря по 28 февраля 

Третий триместр - с 1 марта  по 23 мая 

Окончание учебного года: 23.05.2025 

Сроки каникул для обучающихся в 2024-2025 учебном году:  

Осенние каникулы - с 26 октября по 03 ноября  

зимние каникулы - с 28 декабря по 5 января  

Весенние каникулы - с 22 марта по 30 марта 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 24.05.2025 по 31.08.2025г 

Начало учебных занятий: 

В 8.00 час. Занятия проводятся в первую и вторую смену 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 2 - 9 классы - 34 недели 

Режим работы школы: 

5-дневая рабочая неделя (понедельник-пятница); 

 Продолжительность уроков: 

Продолжительность урока во 2-9 классах – 40 минут. В предпраздничные дни 

продолжительность урока сокращается до 30 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут.  

Расписание звонков: 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: Промежуточная аттестация 

в переводных классах (во 2-9) проводится с 8 по 21 апреля 2025 года без прекращения 

образовательного процесса. 

Освоение общеобразовательных программ в Учреждении завершается итоговой 

аттестацией по трудовому обучению в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением о промежуточной аттестации и по- рядке проведения 

итоговой аттестации по МОУ «СОШ № 18 им. А.А. Мыльникова»   
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Дополнительная образовательная программа 

Продолжительность занятий по дополнительным образовательным программам  

с 02.09.2024 г по 23.05.2025г 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором, включая каникулярное 

время. 

Продолжительность занятий от 40 минут до 1,5 часов 

перерыв между занятиями составляет – 10 минут (Сан Пин 2.4.4.1251-03 санитарно –

эпидемиологические требования) 

продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не менее 20 

минут. 

Проведение промежуточной аттестации по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам проводится в апреле 2025 г. 

Освоение дополнительной образовательной программы завершается итоговой аттестацией 

в соответствии с действующим законодательством и регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации и порядке проведения итоговой аттестации по МОУ «СОШ 

№18 им. А.А. Мыльникова»   

3.8. Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым, -педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся 

с психолого РАС и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся с РАС в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

4.5.1. Общесистемные требования 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с 

РАС соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. 

Система условий учитывает особенности Школа, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 
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4.5.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» и положениях и 

соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с РАС на уровне 

основного общего образования. 

Материально-техническая база Школа приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП ООО обучающихся с РАС и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

  организации пространства, в котором обучается обучающийся с РАС; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с РАС на уровне основного общего 

 образования; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и 

позволяющим реализовывать АООП ООО обучающихся с РАС. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные кабинеты могут 

Оснащаться автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников. Специально оборудуются помещения для занятий учебно- исследовательской 

И проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством. Создаются 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории, 

мастерские, студии. Образовательная организация оснащается информационно-

библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения 

психолого-педагогических условий образования обучающихся с РАС предусматривается  

наличие отдельных специально оборудованных помещений для проведения занятий с 

педагогом-психологом/специальным психологом, учителем-логопедом и др. 

специалистами. 

Эти кабинеты оснащены необходимым оборудованием, диагностическими комплектами, 

коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 

обучающихся с РАС. В Школа организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. Временной режим 

образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
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соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ  «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства просвещения РФ и др.), а также локальными актами 

Школа. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с РАС составляют 5 лет (5–9 классы). 

Требования к продолжительности учебного года, продолжительности учебной недели, 

недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в разделе 3.1.Технические 

средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС на уровне основного общего образования, способствуют мотивации 

учебной деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающихся с 

РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками (моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, ассистивные технологии, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков с 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

При освоении АООП ООО обучающиеся с РАС обучаются по базовым учебникам, 

входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения 

АООП ООО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 

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

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. В случае необходимости 

организации работы в дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. При переходе Школа на 

дистанционные формы обучения обеспечивается возможность доступа участников 

образовательных отношений к информационным и цифровым ресурсам. Детальное 

описание материально-технического обеспечения реализации АООП представлено на 

официальном сайте Школа в разделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

(ссылка на сайт Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

Процесса).  

 

Учебно-методическое обеспечение Учебно-методическое обеспечение реализации АООП 

ООО обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего образования, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
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осуществления. МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА» обеспечивает 

информационную открытость для всех участников образовательных отношений 

посредством размещения информации на официальном сайте и официальной страничке в 

социальных сетях. В Школе созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, электронного контента, цифровых видеоматериалов и 

др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с РАС максимально возможных 

для него результатов освоения АООП ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с РАС; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения обучающихся с ОВЗ; 

 получение 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 

образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС на уровне основного общего образования предполагает 

ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусмотрено для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусмотрена 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Информационно-образовательная среда 

Материал раздела соответствует одноименному разделу ООП ООО МОУ «СОШ №18 ИМ. 

А. А. МЫЛЬНИКОВА» 

Детальное описание материально-технических условий реализации АООП представлено в 

аналогичном разделе ООП ООО. Электронная версия документа расположена на 

официальном сайте МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА» в разделе 

«Образование»  

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с РАС 

обеспечивают возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 
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познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

обучающегося с РАС. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с РАС находит отражение в 

индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основного 

общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме МОУ 

«СОШ №18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА» (ППк) применительно к каждому обучающемуся 

с РАС. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с РАС 

соответствуют их особым образовательным потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи 

на уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с РАС; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции; 

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 

предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с РАС; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с РАС в условиях МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА» (в 

том числе на основе сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с РАС нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

РАС, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 

активизация навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; 

 поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 
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образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. 

МЫЛЬНИКОВА»; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с РАС; 

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с РАС на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 

опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

Для развития у обучающихся с РАС умения делать выводы, формирования грамотного 

речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с РАС предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с РАС необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов 

деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

Кадровые условия 

Реализация АООП ООО обучающихся с РАС обеспечивается административно- 

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС), 

учебно-вспомогательным персоналом Школы, а также лицами, привлекаемыми Школой к 

реализации указанной программы на иных условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно- вспомогательного 

персонала Школы отвечает требованиям, указанным в соответствующих 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. МОУ «СОШ 
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№18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА» укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Школы, реализующей АООП ООО обучающихся с 

РАС, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной 

нозологической категории. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС принимают 

участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации, 

привлекаемые по договору сетевого взаимодействия. 

В реализации АООП ООО могут также участвовать работники Школы, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся и информационную поддержку АООП ООО. МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. 

МЫЛЬНИКОВА» обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта воспитания и использования современных образовательных технологий обучения 

обучающихся с РАС. 

В штат специалистов Школы входят: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, специалист по адаптивной физкультуре, 

медицинский работник. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с РАС возможно временное или постоянное участие тьютора/ассистента 

(помощника). Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП ООО обучающихся с РАС, имеют образование по одному из 

перечисленных 

вариантов. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Специальная психология»; 

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования 

лиц с ОВЗ; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Логопедия»; 
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 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО обучающихся 

с РАС, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

обучения и воспитания обучающихся с РАС, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю преподаваемого предмета и профессиональную переподготовку в области 

педагогического образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке установленного образца и курсы повышения в области обучения и 

воспитания обучающихся с РАС, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы и курсы повышения квалификации в области обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, должны обязательно пройти 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и 

более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, 

участвующего в реализации АООП ООО обучающихся с РАС, должен поддерживаться 

систематическим повышением квалификации для соответствующих категорий работников 

в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы могут быть разработаны 

Организацией на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы образовательной организации. В процессе 

реализации АООП ООО обучающихся с РАС в рамках сетевого взаимодействия, при 
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необходимости, должны быть организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации (педиатр, 

невролог детский, психиатр детский и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

В процесс реализации АООП ООО обучающихся с РАС (в условиях совместного 

обучения с обучающимися без ограничений здоровья) образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ТПМПК) участие тьютора, 

который должен иметь высшее/ среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и дополнительная профессиональная подготовка 

по направлению «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации АООП 

ООО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) 

других организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Детальное описание кадровых условий реализации АООП представлено в одноименном 

разделе ООП ООО МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА». 

  Финансовые условия 

Детальное описание финансовых условий реализации АООП представлено в 

одноименном разделе ООП ООО МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА». 

Электронная версия документа расположена на официальном сайте МОУ «СОШ №18 

ИМ. А. А. МЫЛЬНИКОВА»  

  Доступная среда 

Детальное описание материально-технического оснащения доступной среды АООП 

представлено в одноименном разделе ООП ООО МОУ «СОШ №18 ИМ. А. А. 

МЫЛЬНИКОВА». 
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